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I      Целевой раздел 

     1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии школьной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 Нормативно-правовая база ООП СОО 
         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дегтевская средняя 

общеобразовательная школа действует в соответствии с Уставом МБОУ Дегтевская средняя 



4 

 

общеобразовательная школа: 

 Устав, приказ УО Миллеровского района от 18.02.2015г № 130 «Об утверждении устава 

МБОУ Дегтевская СОШ в новой редакции»;  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия 61ЛО1 № 0002356. 

Приказ Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области от 30.04.2015г № 3174;  

 Свидетельство о государственной аккредитации, серия 61АО1 № 0000965, регистрационный     

№ 2844 от 9 ноября 2015г; 

 Государственный статус учреждения:  

• тип – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;  

• вид – средняя общеобразовательная школа. 

 Основная образовательная программа основного общего образования является основным 

нормативным документом в ОУ, определяющим содержание образования на второй основной  

ступени и разработана с учётом требований следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 

1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, 

ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 

 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных 

договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

 Федеральный  закон РФ 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287  

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 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). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 20 мая 2020 г. № 254. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»   

 Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254» 

 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) 

 Устав МБОУ Дегтевская средняя общеобразовательная школа 

 Приказы директора школы. Решения Управляющего совета. 

 Правила внутреннего распорядка 

 Другие локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность.  
 
 

Адресность образовательной программы 
В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются: 

 Педагоги основной школы;  
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 Родители обучающихся 6-9 классов;  

 Дети школьного возраста, обучающиеся в 6-9 классах МБОУ Дегтевская средняя 

общеобразовательная школа;  

 Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах ОУ (Уставе школы, Положении об Управляющем совете, Правилах 

поведения обучающихся и т.д.).   

  Основная образовательная программа основного общего образования образовательного  

учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:  

целевой, содержательный и организационный. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и 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, ориентирующего его на 
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общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной исследовательской. 

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 6–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

 Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

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 
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учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

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 «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

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

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

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

безопасности жизнедеятельности», «ОДКНР». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
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базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Обучающийся получит возможность научиться» приводятся планируемые  

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на 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 подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,  

нуждающимся в ней). 
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Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,  

 технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,  

 Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность  

 инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в  
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 области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных  

 закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений  

 целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
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 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и  

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим  

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

 корректной форме формулировать свои возражения; 
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 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и  

 высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение  

 результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать  

 решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 
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3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия 

(в том числе общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая 

формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: 

формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование 

вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в 

устной и письменной форме содержания текста; 

овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение  

главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде  

таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование  

текста или его фрагмента; 

передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью 

свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и 

выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; 

создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи  
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(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие 

текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность 

изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность 

выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 

автобиография, характеристика); 

составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного высказывания 

в соответствии с коммуникативным замыслом; 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного 

словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка; понимание 

и объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и 

государства, в современном мире, различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков 

речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

определение основных способов словообразования; построение словообразовательной цепочки, 

определение производной и производящей основ; 

определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; прямого 

и переносного значений слова; 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 

лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); 

определение стилистической окраски слова; 

распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существительных 

имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, предлогов, 

союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление,  

примыкание); 

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); 

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложненных  

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, 

предложениями и вставными конструкциями; 

распознавание косвенной и прямой речи; 

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусоставные и 

односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных; 

распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные); 
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определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов  

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов  

предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между его 

частями; 

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели); 

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); 

проведение смыслового анализа текста; 

проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев; 

проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом фрагменте; 

проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, инструкция,  

словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж,  

автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики; 

использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, орфоэпических, 

орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных словарей (в том числе 

информационно-справочных систем в электронной форме) для осуществления эффективного и 

оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении устного и  

письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: 

соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: 

словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен 

числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление 

местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление 

имен существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим значением; 

употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление 
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причастного и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми 

именами существительными, сложносокращенными словами; построение предложения с 

однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; 

соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе 

морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, 

дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в 

простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 

предложении, при передаче чужой речи; 

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправленных 

ошибок и недочетов в тексте. 

 

1.2.5.2. Литература 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-

литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
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умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых  

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной  

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не 

менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать 

ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 

и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, 

позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, 

и методов эстетического анализа): 

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; 

произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах 

"Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего 

времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые 

души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по 

выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; 

рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. 

Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. 

Шолохова "Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); 

рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин 

двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) 

А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не 

менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, 

В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, 

О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), 

Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой 

круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 
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12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных  

фондах, сети Интернет; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

 

1.2.5.3.  Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

1.2.5.4. Родная литература 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего  

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие  

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления  

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык" предметной области 

"Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
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ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- 

познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного 

подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. 

Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - обмен 

мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без 

них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 

различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные для 

раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100 

- 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 

представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к  

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их  

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 

орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 



20 

 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление 

признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 

основаниям; овладение логическими операциями по установлению существенного признака 

классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке 

понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в 

том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, 

освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного 

языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в т.ч. контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

- участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

- знакомить представителей других стран с культурой России и традициями народов России; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями языка, 

людьми другой культуры, национальной, религиозной принадлежности на основе националь-

ных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

1.2.5.6. Математика. Алгебра. Геометрия. (включая учебные курсы "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами;  

умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении  

задач; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных  
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процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение  

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить  

высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость  

натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 

арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение 

делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный 

корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной 

степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, 

дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на 

множители, в т.ч. с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные 

уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных 

уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные 

неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и 

практических задач; умение использовать координатную прямую и координатную плоскость 

для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 

графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, 

для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать 

формулами зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая  

прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего  

члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 

треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с 

пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на  

нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; параллельность 

и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение 

распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и косинус 

угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем 

мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности 

и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки 

равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора,  

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 
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12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, с  

помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному  

описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки,  

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; 

умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том 

числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 

умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; 

умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с 

использованием правила умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и 

явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем 

мире и в жизни; знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом больших 

чисел и его ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры  

математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов 

математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика") (на углубленном уровне): 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строить 

высказывания и рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 

равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположное утверждение; умение 

приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и приводить доказательства, в 

том числе методом "от противного" и методом математической индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины, связный 

граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разными способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число сочетаний, 

треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и комбинаторные 

формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, 

рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа, делать прикидку и оценку 

результата вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, признаки 

делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умение находить 

наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при 

решении задач, применять алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка 

по модулю, находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение записывать 

натуральные числа в различных позиционных системах счисления, преобразовывать запись  
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числа из одной системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выражение,  

алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный корень, 

корень натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, 

многочлен; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнять преобразования 

многочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, квадратное 

уравнение, неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-

рациональные уравнения с одной переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и 

дробно-рациональные неравенства с одной переменной и их системы; умение составлять и 

решать уравнения, неравенства и их системы (в том числе с ограничениями, например, в целых 

числах) при решении математических задач, задач из других учебных предметов и реальной 

жизни; умение решать уравнения, неравенства и системы графическим методом; знакомство с 

уравнениями и неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, 

выполнять исследование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола, кусочно-заданная функция; умение строить графики 

функций, выполнять преобразования графиков функций; умение использовать графики для 

исследования процессов и зависимостей; при решении задач из других учебных предметов и 

реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессии; умение описывать и задавать 

последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; умение использовать 

свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в том 

числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; знакомство со сходимостью 

последовательностей; умение суммировать  

бесконечно убывающие геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, неравенства и 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, 

дисперсия и стандартное отклонение числового набора, статистические данные, статистическая 

устойчивость, группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и 

обществе; умение выбирать способ представления информации, соответствующий природе 

данных и целям исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики  

числовых наборов, в том числе при решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, частота и 

вероятность случайного события, условная вероятность, независимые события, дерево 

случайного эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; знакомство с ролью маловероятных и практически достоверных 

событий в природных и социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и 

явлений в природе и обществе; умение выполнять операции над случайными событиями, 

находить вероятности событий, в том числе с применением формул и графических схем 

(диаграмм Эйлера, графов); умение приводить примеры случайных величин и находить их 

числовые характеристики; знакомство с понятием математического ожидания случайной 

величины; представление о законе больших чисел и о роли закона больших чисел в природе и в  
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социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка,  

параллельность и перпендикулярность прямых, отношение "лежать между", проекция, 

перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать понятиями: треугольник, 

равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный 

треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в 

многоугольник окружность, описанная около многоугольника окружность, касательная к 

окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равные углы, 

равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных 

треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, тригонометрические 

функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить и использовать формулы для 

нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно оперировать формулами, 

выражающими свойства изученных фигур; умение использовать свойства равновеликих и 

равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, теорему о 

вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, формулы площади 

треугольника, суммы углов многоугольника при решении задач; умение выполнять измерения, 

вычисления и сравнения длин, расстояний, углов, площадей; умение оценивать размеры  

объектов в окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллельный перенос, 

 симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать равные и 

подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и среди предметов 

окружающей обстановки; умение использовать геометрические отношения для решения задач, 

возникающих в реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 

геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию 

фигур по различным признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора, ориентированная площадь параллелограмма; умение пользоваться векторным и 

координатным методом на плоскости для решения задач; умение находить уравнения прямой и 

окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и окружности для решения 

задач, использовать векторы и координаты для решения математических задач и задач из 

других учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявление 

законов математики в искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; приводить примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

 

1.2.5.7. Информатика 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и практических 

задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных  
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принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в  

различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение  

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания,  

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в  

него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать  

логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать 

константы, переменные и выражения различных типов (числовых, логических, символьных); 

анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости 

одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера;  

использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного 

обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с 

решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в 

иерархической структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального 

компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки, передачи и анализа разных видов информации, 

навыками создания личного информационного пространства; владение умениями пользования 

цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение 

применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных 

функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные 

таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с  

информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными  

технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспе-

чения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, 

в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и 

его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных техно-логических 

и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 
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15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг). 

По учебному предмету "Информатика" (на углубленном уровне): 

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка  

информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для решения учебных и  

практических задач; умение свободно оперировать единицами измерения информационного 

объема и скорости передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными системами счисления; умение 

записать, сравнить и произвести арифметические операции над целыми числами в позиционных 

системах счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в различных 

современных кодировках), графической (в растровом и векторном представлении), аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации и эквивалентности, определять истинность логических 

выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений, восстанавливать логические выражения по таблице  

истинности, записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и 

деревьями (корень, лист, высота дерева); умение использовать графы и деревья для 

моделирования систем сетевой и иерархической структуры; умение находить кратчайший путь 

в заданной графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; свободное оперирование понятиями 

"исполнитель", "алгоритм", "программа", понимание разницы между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; умение выбирать подходящий алгоритм для 

решения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция присваивания, 

арифметические и логические операции, включая операции целочисленного деления и остатка 

от деления; умение создавать программы на современном языке программирования общего 

назначения: Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм 

(алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа 

на простоту, разложение на простые сомножители, выделение цифр из натурального числа, 

поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности и т.п.); владение 

техникой отладки и выполнения полученной программы в используемой среде разработки; 

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки массивов данных: 

числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записывать простые алгоритмы 

сортировки массивов на изучаемом языке программирования; умение использовать простые 

приемы динамического программирования, бинарного поиска, составлять и реализовывать 

несложные рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; умение 

соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; 

представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том числе 

глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы, работать с файловой системой персонального компьютера и облачными хранилищами 

с использованием графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 

различных видов информации, навыками создания личного информационного пространства; 

владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 
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11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в 

т. ч. с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его элементов; умение применять в 

электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций с 

использованием абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные 

таблицы для численного моделирования в несложных задачах из разных предметных областей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 

кода); умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в т. ч. кибербуллинг, фишинг). 

 

1.2.5.8. История России. Всеобщая история 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировой истории, события истории родного края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи  

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) 

с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-

х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в разные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 
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полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на их основе 

анализа исторические события, явления, процессы; сопоставлять ин-формацию, 

представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических, демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

"История России" 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 1914 

года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений 

культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе 

по истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование 

территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его 

значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, 

хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. 

Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 

политика и международные связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных 

государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы 

русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во 

главе героической борьбы русского народа против ордынского господства. Православная 

церковь в ордынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. 

Межкультурные связи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. Культурное 

пространство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. 

Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и 

церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 
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Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование 

вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии 

Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и 

основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем 

национально-освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 

1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный 

раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского общества. 

Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. 

Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. 

Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и 

научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная 

политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя 

политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. 

Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя и 

внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. 

Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и 

внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение 

социальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной 

мысли. 

Внешняя политика России в период Екатерины II, ее основные задачи, направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская 

наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 

царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного 

управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально- 

экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало 

промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление 

официальной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная 

политика. Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. 

Крымская война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.  Великие реформы 1860 - 

1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и 

религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность 

внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и 

религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
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экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. 

Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика 

Александра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-

политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. 

Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные 

Законы Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907 - 

1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Николая II.  

"Серебряный век" российской культуры: основные тенденции развития русской культуры  

начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество.  

История Древнего мира: периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, 

Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия 

стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура 

эллинистического мира.  

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства.  

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние века. 

Международные отношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и 

развитие ислама.  

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в европейских странах.  

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в XV– XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические и 

религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война.  

Международные отношения в конце XV – XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное.  

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия в Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская 

революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее 

состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских 

колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, 

Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. 

Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 

Японии в XIX - начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 
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Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

 

1.2.5.9. Обществознание 
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в 

том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения 

в отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы  
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формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим  

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений  

в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациона-

льности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятель-

ностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросо-

вестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности 

в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 

личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

1.2.5.10. География 
1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей 

его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 

развития; понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии 

и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств; 
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6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и  

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими  

явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в 

повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения  

качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в 

сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и 

финансового благополучия. 

 

1.2.5.11. Физика 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений 

о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о 

системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об 

эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о 

вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи, 

об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной 

точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание 

тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц 

вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, 

плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, 

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная 

радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого 

спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление изученных 

физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование 

их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения 

механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон 

сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции 

сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон 

Гука, основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон 
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Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и преломления света); 

умение описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические  

величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 

сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; 

умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии 

измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного 

труда: наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную 

установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать 

его результаты, формулировать выводы; проведение прямых и косвенных измерений 

физических величин: умение планировать измерения, самостоятельно собирать 

экспериментальную установку по инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов измерений; проведение 

несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать экспериментальную 

установку и проводить исследование по инструкции, представлять полученные зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы по 

результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно 

твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических 

процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и 

строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, 

закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 

недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 

решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 

приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального  

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при выполнении 

учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми 

навыками преобразования информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать 

собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать  
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задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели,  

осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в  

группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей  

профессиональной деятельности. 

По учебному предмету "Физика" (на углубленном уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность понимания 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, роли физики в формировании культуры 

моделирования реальных явлений и процессов, представлений о роли эксперимента в физике и 

о выдающихся физических открытиях, о системообразующей роли физики в развитии естест-

венных наук, техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи, об 

атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инертность, взаимодействие тел, реактивное движение, невесомость, 

равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидко-

стями и газами, плавание тел, колебательное движение (гармонические колебания, затухающие 

колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (распространение и отраже-

ние звука, интерференция и дифракция волн), тепловое движение частиц вещества, диффузия, 

тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, тепловые потери, плавление 

и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, поверхностное 

натяжение, смачивание, капиллярные явления, электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, действие электрического поля на электрический заряд, действия 

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электро-магнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, дисперсия света, 

разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные 

превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

умение распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире; решать 

практические задачи, выделяя в них существенные свойства и признаки физических явлений; 

3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных и практических задач, умение характеризовать свой-

ства тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы: 

(закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения 

и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, 

закон сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической 

энергии, закон Гука, закон Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для 

участка цепи, правила Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного 

распространения, отражения и преломления света, формула тонкой линзы); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 

сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых или цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; 

умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии  

измерений и оценивать погрешность измерений; умение обосновать выбор метода измерения; 
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5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасности, 

наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатах наблюдения,  

самостоятельно собирать экспериментальную установку, описывать ход опыта и записывать его  

результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 

измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку из избыточного набора 

оборудования, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

оцененной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований: умение планировать исследование, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать 

погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей 

(материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра); соотносить реальные процессы и явления с известными физическими 

моделями, строить простые физические модели реальных процессов и физических явлений и 

выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений; 

умение применять физические модели для объяснения физических процессов и решения 

учебных задач; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественные задачи, в т.ч. 

требующие численного оценивания характерных значений физических величин, применения 

знаний из разных разделов курса физики в контексте ситуаций практико-ориентированного 

характера; умение выбирать адекватную физическую модель; умение выявлять причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные 

свойства физических явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физическую модель с 

использованием законов и формул, связывающих физические величины, в частности, умение 

записывать краткое условие и развернутое решение задачи, выявлять недостающие или 

избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, необходимых законов и 

формул, использовать справочные данные; умение применять методы анализа размерностей; 

умение находить и использовать аналогии в физических явлениях, использовать графические 

методы решения задач, проводить математические преобразования и расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины, в том числе с помощью анализа 

предельных случаев; умение определять размерность физической величины, полученной при 

решении задачи; 

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,  

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических 

задач; умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 

бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения  

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при выполнении 

учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми 

навыками преобразования информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать 
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собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников, представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, 

используя понятийный аппарат курса физики и сопровождая выступление презентацией; 

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное 

исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи исследования, 

выбирать методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятельно 

планировать собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его; 

13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с  

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности; сформированность мотивации к продолжению изучения 

физики как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

 

1.2.5.12. Химия 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 

компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного 

общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления 

формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами 

химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения 

учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и 

молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 

которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и 

сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная 

массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, 

основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, 

реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические 

реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, массовая доля и 

процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная 

орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая связь, электро-

отрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, 

кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), 

коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон    

Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации,  

представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 

методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 

электро-отрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в 

Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения 

атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех 

периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические  
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реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической 

связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, 

озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, 

кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, 

аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIА групп, алюминия, 

меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и 

V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая 

кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости 

от их состава и строения, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность 

протекания химических превращений в различных условиях, влияние веществ и химических 

процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного 

обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства 

изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество 

вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических 

реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать 

проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими 

веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 

экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера 

среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических соединений"; 

решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-,  

сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния,  

кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и  

таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 
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11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной  

жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; 

понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, 

способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, 

белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать 

изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, 

продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в  

быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 

умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 

обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности 

и сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень 

среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 

научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет-ресурсы); умение объективно 

оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

По учебному предмету "Химия" (на углубленном уровне): 

1) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 

которая включает: 

важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная масса смеси, 

мольная доля химического элемента в соединении, молярная концентрация вещества в 

растворе, соли (кислые, основные, двойные, смешанные), комплексные соединения, 

энергетический подуровень атома, водородная связь, ван-дер-ваальсовая связь, 

кристаллические решетки (примитивная кубическая, объемно-центрированная кубическая, 

гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная); 

основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его следствия, закон 

действующих масс; 

элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ химии; 

2) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства оксидов и гидроксидов); умение 

объяснять связь положения элемента в Периодической системе с распределением электронов по 

энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех периодов; 

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и предсказывать 

характер среды в водных растворах солей; 

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических 

превращений в различных условиях на основе представлений химической кинетики и 

термодинамики; 

5) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (бор, фосфор  

(красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их водных растворов 

(оксид и гидроксид хрома (III), перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV), галогениды кремния 

(IV) и фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодержащие кислоты хлора 

и их соли); 

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, молярную 

концентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую формулу вещества по 

массовым или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям химических 

реакций с учетом недостатка одного из реагентов, практического выхода продукта, значения 

теплового эффекта реакции; умение определять состав смесей с использованием решения 

 систем уравнений с двумя и тремя неизвестными; 

7) наличие практических навыков планирования и осуществления химических экспериментов: 

приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного вещества; 
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применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера 

среды в растворах солей; 

исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III); 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-восстановительные 

реакции"; 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей"; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид-, нитрат- и 

нитрит-анионы. 

 

1.2.5.13. Биология 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть 

отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том 

числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, 

их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жизне-

деятельности организма человека, приспособленность к различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно 

-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 

живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 

проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать 

 выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий  
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по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению 

здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни,  

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными. 

По учебному предмету "Биология" (на углубленном уровне): 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя молекулярную 

биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, физиологию, генетику и экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч. Дарвина, 

законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности Т. Моргана, закона Харди-

Вайнберга, закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возникновения и 

развития жизни на Земле, основных этапов возникновения и развития жизни на Земле, 

биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных геохимических циклов; 

умение свободно оперировать понятиями экосистема, экологическая пирамида, трофическая 

сеть, биоразнообразие, особо охраняемые природные территории (резерваты), заповедники, 

национальные парки, биосферные резерваты; знать, что такое Красная книга; умение характе-

ризовать место человека в системе животного мира, основные этапы и факторы его эволюции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии растений, 

животных и человека, объяснять, в чем особенности организменного уровня организации 

жизни, характеризовать основные этапы онтогенеза растений, животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об основных этапах 

деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и 

функции хромосом, о генах и геноме, об основах генетической инженерии и геномики; 

понимание значения работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и 

животных; умение характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, 

характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них моногенные и 

полигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенных из них, используя 

при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно решать качественные и 

количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели 

сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение понимать и 

объяснять принципы современных биомедицинских методов; умение понимать принципы 

этики биомедицинских исследований и клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие в пределах 

одного вида растений и животных форм, контрастных по одному и тому же признаку, различать 

среди них моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, 

геном; умение свободно оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и 

изменчивость, генетическое разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и 

микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать качественные и количественные задачи, 

используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели сравниваемых особей; 

понимание принципов современных методов создания сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов; понимание целей и задач селекции и биотехнологии, основные 

принципы и требования продовольственной безопасности и биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; умение  

оперировать понятиями микрофлора, микробном, микросимбионт; умение свободно 

оперировать знаниями о причинах распространенных инфекционных заболеваний животных и 

человека и о причинах распространенных болезней растений, связывая их с жизненными 

циклами и организацией геномов вирусов, бактерий, простейших и паразитических насекомых;  

понимание принципов профилактики и лечения распространенных инфекционных заболеваний  

животных и человека и принципов борьбы с патогенами и вредителями растений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета  
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на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в  

области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой  

промышленности, психологии, искусства, спорта. 

 

1.2.5.14.  ОДНКНР 

 Понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее  

цивилизационного наследия; 

понимание ценности многообразия культурных укладов народов, российской федерации; 

поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в РФ; 

знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации. 

 

1.2.5.15. Музыка 

1) характеристика специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной 

культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристика жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных 

черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и 

инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и 

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 

светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 

построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о 

создании выразительного художественного образа и условности языка изобразительного 

искусства; о декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения 

современных художников декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о 

различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения 

на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать 

характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с 

натуры предметы окружающей реальности, используя различные художественные материалы; 

создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную 

форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их 

пропорций; строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; 
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воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по памяти и представлению (в 

доступной форме); выбирать и использовать различные художественные материалы для 

передачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 

выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских 

разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного решения 

различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы 

декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные технологии в 

создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 

 

1.2.5.17. Технология. 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 

трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и 

искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и 

другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и навыками 

синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.2.5.18. Физическая культура 
1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение 

осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 

оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 

упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 
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8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их  

использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к  

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду  

и обороне" (ГТО). 

 

1.2.5.19 Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,  

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международ-

ной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной/чрезвычайной ситуации с учетом условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания; 

12) овладение знаниями/умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во вре-

мя пребывания в разных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и 

на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной  

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа  

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга  
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образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального  

и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая оценка 

качества образования  и мониторинговые исследования  муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является  

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга  

 (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,  
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наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и  

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

    Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

     Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная 

работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

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

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального  

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией  

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся  

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность  

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

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,  

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной  
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организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно 

включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.  

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки это основание для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности  

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 
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по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять 

не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами . 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и  

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов  
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внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

 В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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                                II      СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 

обучающихся учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1. формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2. формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

3. образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 
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программу по развитию УУД; 

4. преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

разных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ; 

5. отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6. при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 

фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика 

и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 
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3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: исследовательское; инженерное; прикладное; 

информационное; социальное; игровое; творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 
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дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 



55 

 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски ( другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, 

а также планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  
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 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между обучающимися и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в разных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 
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выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и  

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и 

(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на мультимедийной презентации с гипер-

ссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
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формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных  

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что  

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
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информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых  

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничен следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в  

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается  

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
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 моделировать с использованием средств  программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо 

с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 
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организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучающимися 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 
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Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть  

скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы  учебных предметов 

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения 

на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО и разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 

Русский язык в современном мире. Основные формы существования национального языка: 

русский литературный язык, территориальные диалекты, социальные диалекты и просторечия.  

Нормированность языка. Текст как речевое произведение. 

6 класс 

Язык. Речь. Общение 
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и  

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили  

речи. Официально-деловой стиль. 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалек-

тизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари.  
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Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Конструирование текста с использованием 

фразеологизмов. 

Словообразование и орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас-,  -кос-, -гар-,  -гор-, -зар-  -зор-.  

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и 

способа образования слов.  Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление 

рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное. Культура речи  
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.  

Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотвор-

ного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. Сочинение по картине. 

Имя  прилагательное. Культура речи.  
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к-,  -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в 

описании. Составление плана описания природы. Сочинение-описание природы.  

Имя  числительное. Культура речи.  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и 

в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного.  Стиль текста. Составление 

текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу». 

Местоимение. Культура речи  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные, притяжательные 

местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Составление 

рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. Сочинение по картине. 

Глагол. Культура речи.   
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Сочинение-рассказ. Изложение. 

Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление 

текста-рецепта. 

Культура речи.                                                 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование.  

Морфология. Синтаксис. Сочинение-рассуждение.  
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7 класс 

Введение   

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о 

языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности.  

Синтаксис и пунктуация.  

Основные виды орфограмм и пунктограмм.  

Лексикология и фразеология.  

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. Морфология. 

Словообразование знаменательных частей речи.  

Правописание: орфография и пунктуация.  

Текст и стили речи. Публицистический стиль  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). 

 Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие   

 Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Употребление причастий в речи. Морфологический разбор причастия. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; согласование 

с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении.      

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота.  

Правописание НЕ с причастиями.  

Действительные и страдательные причастия. Словообразование действительных причастий.  

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами –ВШ- и –Ш-. 

Словообразование страдательных причастий.  

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание Е-Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени.  

Правописание гласных в причастиях перед НН и Н. 

Краткие причастия.  Правописание Н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание НН в причастиях и  в омонимичных прилагательных. 

Развитие речи: Типы речи. Описание. Описание внешности человека. 

Деепричастие  
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия.  

Употребление деепричастий в речи. Морфологический разбор деепричастия. 

Деепричастный оборот. 

Правописание НЕ с деепричастиями.  

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида.  

Развитие речи: Описание действий. Рассказ по картине. 

Наречие  
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в  

предложении. Употребление наречий в речи. Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречия. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. Правописание наречий. 

Развитие речи: Описание действий. 

Текст и стили речи. Научный стиль.  

Учебно – научная речь как разновидность научной речи. Отзыв и учебный доклад как жанры  

учебно – научной речи. 
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Категория состояния  
Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных предложениях. 

Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён состояния. 

Употребление имён состояния в речи. Морфологический разбор категории состояния. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ).  

Развитие речи: Описание состояния человека или природы. 

Служебные части речи  

Предлог  

Общее понятие о служебных частях речи. Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Употребление предлогов. 

Разряды предлогов по значению.  

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.  

Простые и составные предлоги. Переход других частей речи в предлоги (в течение, в 

продолжение, рядом с, несмотря на). 

Морфологический разбор предлога. 

Раздельное и слитное написание производных предлогов.  

Буква е на конце предлогов (в течение, в продолжение, вследствие). 

Развитие речи: Рассказ (репортаж) на основе увиденного на картине. 

Союз   
Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных 

членов предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы.  

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных 

предложениях.  

Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении.  

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях.  

Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, 

условные, сравнительные, следственные, изъяснительные.  

Морфологический разбор союза. 

Правописание составных подчинительных союзов.  

Правописание союзов (чтобы, оттого что и др. в отличие от местоимений с частицами и 

предлогами). 

Правописание сочинительных союзов (тоже, также, зато).  

Развитие речи: Публицистический стиль. Рассуждение на дискуссионную тему. 

Частица  

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению.  

Морфологический разбор частицы. 

Правописание НЕ и НИ с различными частями речи (обобщение).  

Правописание частиц (-то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, - таки).  

Развитие речи: Рассказ по данному сюжету. 

Междометие  

Понятие о междометии. Основные функции междометий. Разряды междометий.  

Морфологический разбор междометия. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях.  

Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах  

Разделы науки о русском языке. Фонетика. Графика. Лексикология и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Развитие речи: Текст и стили речи. Учебно – научная речь. Типы речи. Нормы речевого 

поведения (речевой этикет) 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире. 
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Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование.  Лексикология и 

фразеология. Морфология и синтаксис. Развитие речи: Строение текста. Стили речи. Описание 

как тип речи. Пейзаж. Описание архитектурных памятников как вид текста. 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Виды связи. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Грамматическое значение словосочетаний. Синонимичные словосочетания. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение 

Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложения. Грамматическая 

основа предложения.  Предложения простые и сложные.  

Развитие речи: Характеристика человека. 

Простое предложение 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Развитие речи: Описание памятника 

архитектуры. Приемы выразительного чтения текста. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое 

глагольное; составное глагольное; составное именное. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Развитие речи: Описание как тип речи (пейзаж, портрет). 

Второстепенные члены предложения 

Дополнение. Определение. Определения согласованные и несогласованные. Приложение как 

особый вид определения. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Сравнительный 

оборот. Синтаксический разбор двусоставных предложений. Развитие речи: Ораторская 

(публичная) речь, ее особенности. Публичное выступление об истории родного края. 

Односоставные предложения  

Понятие об односоставных предложениях. Основные группы односоставных предложений по 

строению и значению: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные.  

Синтаксический разбор односоставных предложений. Особенности использования 

односоставных предложений в речи. Развитие речи: Описание как тип речи (состояние 

природы и человека). Повествование (рассказ на свободную тему). 

Неполные предложения 

Строение и значение неполных предложений. Тире в неполном предложении. Неполные пред-

ложения. Развитие речи: Публицистический стиль. Заметка в газету как жанр публицистики. 

Предложения с однородными членами  

Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов. Однородные 

и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными чле-

нами. Синтаксический разбор  предложений с однородными членами. Развитие речи: Описание 

как тип речи. Пейзаж. Рассуждение как тип речи. Рассуждение на основе литературного 

произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Предложения с обособленными членами  

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. Общие условия обособления 

определений. Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зави-

симыми от них словами. Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обсобленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные 

обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. Выделение запятыми 

обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а также  

существительными с предлогом  несмотря на и др.  Синтаксический разбор  предложений с 

обособленными членами. 

Предложения с уточняющими обособленными членами  

Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания при обособленных 
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уточняющих членах предложения. Синтаксический разбор  предложений с уточняющими 

обособленными членами. Развитие речи: Характеристика человека как вид текста 

Предложения с обращениям, вводными словами и междометиями  

Обращение, средства его выражения. Роль обращения в речевом общении. Этические нормы 

использования обращений. Особенности выражения обращений в разговорной и 

художественной речи. Знаки препинания при обращении. Вводные слова (словосочетания) как 

средство выражения отношения говорящего к своему сообщению и как средство связи между 

предложениями в тексте. Интонация вводности.  Основные смысловые разряды вводных слов.  

Вводные предложения. Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями и 

междометиями. Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения  

содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на 

письме. Синтаксический разбор  предложений с обращениями, вводными словами и 

междометиями. Рассуждение как тип речи. Художественный стиль. Научный стиль. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 13 часов 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и монолог. Предложения с косвенной 

речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. Способы 

цитирования. Развитие речи: Жанр портретного очерка.. Сопоставительная характеристика 

героев в текстах художественного стиля. 

9 класс. 

Введение. Синтаксис и пунктуация как разделы науки о языке  

Основные единицы синтаксиса. Синтаксические нормы. Роль пунктуации как системы правил о 

постановке знаков препинания. Словосочетание. Основные виды предложений. Средства связи 

предложений в тексте. 

Словосочетание. Виды и способы связи слов в словосочетании. Грамматическая основа  

предложения. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.  

Обращения. Вводные слова и вставные конструкции. Односоставные предложения. Пунктуация 

в осложненных простых и сложных предложениях. Основные виды орфограмм. 

Развитие речи: Творческое воображение и память – основа создания текста. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение.  
Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных предложений. Строение, средства 

связи между частями предложений. Смысловые отношения в сложном предложении 

Развитие речи: Описание по картине. Психологический портрет. Средства выразительности языка, 

используемые в тексте-описании. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  Смысловые отношения в 

сложносочиненном  предложении. Сложносочиненные предложения с соединительными, 

противительными, разделительными сочинительными союзами. Знаки препинания в 

сложносочиненном  предложении с общим второстепенным членом. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного  предложения. 

Жанровые особенности рассказа. Рецензия на книгу. Аннотация. 
Сложноподчиненное предложение. 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Подчинительные союзы и союзные слова. Роль 

указательных слов. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. Виды 

придаточных предложений: подлежащные, сказуемые, определительные, дополнительные,  

обстоятельственные. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.  

Сложное бессоюзное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в сложносочиненном  предложении.  

Тире в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи.  
Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. Жанровые особенности 

портретного очерка. Портретная зарисовка. 
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Предложения с чужой речью. 
Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной 

речью.  Цитаты.  Разговорный, научный, официально - деловой, публицистический и 

художественный  стили речи. 

Общие сведения о языке. 

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 

Русский язык в современном мире. Основные формы существования национального языка: 

русский литературный язык, территориальные диалекты, социальные диалекты и просторечия.  

Нормы языка. Текст как речевое произведение. 

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Функциональные 

стили речи. Средства выразительности речи. 

 

2.2.2.2. Литература 

Русская литература XVIII в. 

Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм и его обращение к 

изображению внутреннего мира обычного человека. Классицизм как литературное направление, 

его гражданский пафос. 

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. 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума 

находчивости). 

Русская басня. Особенности литературного языка XVIII века.  

Русская литература XIX в.  

Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление реализма в русской 

литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин 

народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. 

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

Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской 

прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, 

назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в.  

Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм). 

Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе 

XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии 

XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 20 века.  

6 класс 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

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. 
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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). 

Произведения русских писателей  XVIII века  

Русская басня. Особенности литературного языка XVIII века.  

Теория литературы: Мораль в басне. Аллегория, иносказание. 

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. «Зимняя 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. «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. 

 «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. 

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 интонации. «Листок», 

«На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности отражения 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...», «Еще майская ночь», «Учись у них —  
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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.  

 «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  

Алексей Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Чудесный доктор». Рождественский рассказ. Нравственный потенциал рассказа. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

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

главных героев. Отношение автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

использования 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. 

В.М.Шукшин. Краткий рассказ о писателе.  
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Рассказы «Критики», «Срезал». Непохожесть шукшинских героев, их «странности». 

Человеческая открытость миру как символ незащищенности. 

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

понятия). 

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 века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным 

в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

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. 

Из литературы народов России. 

К.Кулиев. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях . Любовь к  

своему родному краю. Поэт о роли книги в жизни человека. 

Зарубежная литература  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид».  Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория   литературы. Миф. Легенда. Отличие мифа от сказки и легенды. 

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 правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот» (отрывок). Герой, 

живущий в воображаемом им мире. Пародия на рыцарские романы. 

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. 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. 

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). 

7 класс 

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

другому. Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Киевский цикл былин. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое  
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различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха.  

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 

Песнь о Роланде. Эпическая поэма - вершина французского эпоса. Исторические прототипы 

героев. Любовь героев к родной земле, прославление их мужества и верности. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов ми-

ра. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Героический эпос. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

Древнерусская литература  

 «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

 отношения к книге. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии  

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви  

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте.  

«Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жиз-

ни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление 

полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. «Борис Годунов» 

(сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог 

Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 

летописного повествования и как завет будущим поколениям. «Станционный 

смотритель». Изображение «маленького» человека, его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие 

представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы  
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гусляров. Язык и стих поэмы.  

Лирика Лермонтова: «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.   

Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения.  

Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении 

пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека.  

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

     Теория литературы. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся 

вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Поэма (развитие 

понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». «Дикий помещик». (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Повесть «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

Рассказ «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.  

Рассказ «Злоумышленник». «Тоска» и «Размазня» (для внеклассного чтения). Многогранность ко-

мического и трагического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!»  Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

 В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый  

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского  

настроения, миросозерцания. 

Произведения русских писателей  XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье.  

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти», «В деревне» (для  
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внеклассного чтения). Душевное богатство простого крестьянина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер 

повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 

характеров. Вера в творческие силы народа. «Легенда о Данко» (отрывок из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора 

о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие  мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

Рассказ «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.  

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой  

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы  

Платонова (для внеклассного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…». 

Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры 

в художественном мире поэта. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», 

«Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи 

человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Час мужества. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

Рассказы «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека.  

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.  

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Тихое утро».  

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев —  

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и  

радость от собственного доброго поступка. 

Дмитрий  Сергеевич Лихачев. «Земля родная». Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Михаил Михайлович Зощенко. 

 Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
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«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии  

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Песни на стихи русских поэтов XX века о Родине. А.Вертинский «Доченьки», И.Гофф 

«Русское поле», Б.Окуджава «По смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.  

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю…» (Из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление 

зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим 

людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Зарубежная литература  

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о  

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

8 класс 

  Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы 

Устное народное творчество  

  В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице 

метелица метет». Исторические песни «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как 

малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках.   Разнообразие 

тематики частушек. Поэтика частушек.   Предания как исторический жанр русской народной 

прозы. «О Пугачеве», «О покорении   Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий. Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). Предание  (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы  
 Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

   «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий - главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои-крестьянские и купеческие сыновья. 

Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.  «Шемякин суд»—

«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности  поэтики бытовой  

    сатирической повести. 

   Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как  

 жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской  

литературы (начальные представления). 
    Из русской литературы VIII века  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая  

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина.  Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания  
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комической ситуации. 

  Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в    

драматическом произведении. 

Из русской литературы XIX  века  
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе.  «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию 

и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. Теория литературы. Басня. Мораль. 

Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

  «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич - главный герой думы, один из  

   предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева —  

   основа песни о Ермаке.   Теория литературы. Дума (начальное представление). 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«История Пугачевского бунта» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева»)  и  

поправка  Николая  I  («История пугачевского бунта»), принятая  Пушкиным  как более 

точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный»  (А. Пушкин). Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова. Нравственная красота 

героини. Швабрин - антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный 

вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева».  

Стихотворения. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «Туча». 

Разноплановость содержания  стихотворения: зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной 

лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри» как романтическая поэма. 

Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и 

сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории,  

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки  

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной  писа-

телю критики, общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков чиновничества.  

Цель автора - высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой  

сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко).  

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 
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«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия  

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе.Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). 

Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и 

народа.Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н.Майкова. А.С.Пушкин «Цветы последние милей…», .Ю.Лермонтов «Осень», 

Ф.И.Тютчев «Осенний вечер», А.А.Фет «Первый ландыш», А.Н.Майков «Поле зыблется 

цветами…» Красота родной природы, взаимосвязь человека и природы 

Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о  писателе. «О любви» (из трилогии). История 

о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин.   Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм прозы писателя. Историзм Бунина. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини. Теория   литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. Историзм цикла «На поле 

Куликовом». Историческая тема в стихотворении «Россия», его современное звучание и 

смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачева.  Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина,  С. А. 

Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич  Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного  

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Михаил  Андреевич  Осоргин.   Краткий рассказ о  писателе. 

«Пенсне». Сочетание  фантастики  и  реальности  в  рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко.  

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение  

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования.  Тэффи 

«Древняя история» - ироническое повествование о прошлом,  характеризующее отношение  
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к современности. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. Юмористический рассказ Тэффи 

«Жизнь и воротник». 

М. Зощенко. «История   болезни»: абсурдность происходящего с героем рассказа.   

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». Жизнь 

народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения  Родине. Новаторский 

характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне 

в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие  

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и  песни о Великой  Отечественной войне  1941—1945   годов 
Традиции   в  изображении   боевых  подвигов   народа военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину. М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; Л. Ошанин «Дороги»; А. 

Фатьянов. «Соловьи».  Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет».  

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечером», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 

«Мне трудно без России…» 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. П. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир.  Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта» (сцены). Семейная 

вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта -символ любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. Сонеты Шекспира.  «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». В строгой форме сонетов –  живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В. Г. Белинский). Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных 

сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер - великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» -сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. Теория литературы. 

Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая  

Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: 

мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных 

устоев и отношений. Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  

9 класс 

Введение. 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование  

потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой  

самостоятельности. Выявление уровня литературного развития учащихся. Теория литературы.  
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Углубление представлений о литературе как искусстве слова. 

Древнерусская литература.  
Литература Древней Руси. «Слово о полку Игореве» как величайший памятник древнерусской 

литературы. Самобытный характер древнерусской литературы. Разнообразие жанров. История 

открытия памятника, проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет.  

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской 

земли. Авторская позиция в «Слове…» «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII века 

Классицизм в русском и мировом искусстве.  

Характеристика русской литературы ХVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

М. В. Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор).Учёный, поэт, реформатор русского литературного 

языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве…», « Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года». Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Г.Р.Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

Традиции античной оды в творчестве Державина «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.  

«Памятник» Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 

и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Н. М. Карамзин. Жизнь и творчество (обзор).   

Повесть «Бедная Лиза» (1792), стихотворение «Осень» и другие произведения писателя. 

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Шедевры русской литературы XIX века. 
Русские поэты первой половины XIX века: К. Н. Батюшков, В. К. Кюхельбекер, К. Ф. 

Рылеев, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский. 

Теория литературы. Романтизм (развитие представлений) 

В.А.Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Сельское кладбище», «Певец во 

стане русских воинов», «Море» Романтический образ моря.  
  Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние 

и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти.  

Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной фантастической баллады.  

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана – 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». Общественный и личный  

конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и победа Чацкого. Богатство 

языка комедии. Критика о комедии (И.А.Гончаров «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма. 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор) Лирика: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар»,  

«Я Вас любил...», «Мадонна», «На холмах Грузии...», «Бесы», «Я памятник  себе воздвиг...». 

Мотивы лирики Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало пьесы. Два типа 

мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах. Отражение их нравственных позиций в 

сфере творчества. 

Роман « Евгений Онегин». Обзор содержания. Творческая история романа, Пространство и 

время в романе, Проблема цели и смысла жизни, счастья долга в «Евгении Онегине». 

Трагическая судьба Евгения Онегина. Татьяна – любимая героиня Пушкина. Лирические 

отступления в романе. Образ автора. Пушкинский роман в зеркале критики. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия).  
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Трагедия как жанр драмы (развитие понятия) 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор.) Тема Родины в лирике Лермонтова. Пафос 

вольности и протеста в стихах поэта. Тема одиночества. Любовная лирика поэта. Тема природы 

в стихах Лермонтова. Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и 

ритмическое богатство лирики. 

Лирика: «Парус», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Смерть Поэта», «Родина», «Дума»,  

«Пророк», «Поэт», «Нет, не  тебя так пылко я люблю…», «И скучно и грустно...», «Нет, я не  

Байрон…», «Есть речи – значенье…», «Предсказание», «Нищий», «Я жить хочу…».  

Роман «Герой нашего времени». Первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Смысл названия романа. Особенности композиции. Печорин и Максим 

Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Женские образы романа. 

Нравственные проблемы романа. Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В.Г.Белинского. Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление 

понятия). Психологизм художественной литературы (начальное представление). 

Психологический роман (начальное представление). 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор.) Замысел поэмы «Мёртвые души». Смысл названия. 

Композиция произведения. Типы помещиков на страницах поэмы. Образы чиновников. Идейно-

композиционное значение образа Чичикова. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издёвка (развитие представлений). 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» 

- жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Литература XX века – 24 часа. 

Штрихи к портретам писателей. 

 Отражение в литературе жизни российского общества на рубеже веков, военных и 

революционных потрясений XX века. Богатство и разнообразие жанров и направлений 

русской литературы XX века. Тематика и проблематика произведений. 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество (обзор). Истинные и ложные ценности героев рассказов. 

Рассказ «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века.  Рассказ «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. Чеховское 

отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви  

людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования.   

А.А. Блок. Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир лирики Блока. Символизм.  

Современники о Блоке. Стихотворения «Ветер принёс издалёка…», «О, я хочу безумно жить...»,  

«О, весна без конца и без краю...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир лирики Есенина. Стихотворения 

«Вот уж вечер…», «Гой, ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано…», «Отговорила роща золотая...»,  «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» 

,«Не жалею, не зову, не плачу...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа  
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произведений. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России – главная в есенинской поэзии. 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество (обзор). Лирический герой Маяковского, его отношение 

к миру. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Люблю» (отрывок), «Прощанье». 

Новаторство Маяковского – поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчество. Маяковский о 

труде поэта. 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Собачье сердце». История создания и  

судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий) 

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Лирика: «Идёшь, на меня похожий…», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи к Блоку», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «Тростник», «Ветер войны», «ANNO 

DOMINI».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о 

поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Н.А.Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). Лирика: «Я не ищу гармонии в природе…», «О 

красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Судьба человека». Смысл названия 

рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, 

простого человека, воина и труженика. Подвиг и «незаметный» героизм русского человека. 

Торжество гуманности над жестокостями жизни. От судьбы человека к судьбе человечества. 

Сказовая манера повествования. Роль пейзажей и портретных зарисовок. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Лирика: «Во всем мне хочется дойти…», 

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво..» 

Философская глубина лирики Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Лирика: «Урожай», «Весенние строчки», «Я 

убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…». «О сущем». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Матренин двор». Смысл  

«праведничества» героини рассказа. Идея национального характера. Своеобразие жанра 

(достоверность очерка, притчевая обобщенность). Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия) 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX- XX веков  

Русские романсы на стихи поэтов XIX  века.  

А.С.Пушкин «Певец», Е.А Баратынский «Разуверение», Ф.И.Тютчев « К.Б.» («Я встретил вас 

– и всё былое…»), М.Ю.Лермонтов «Отчего», А.К.Толстой «Средь шумного бала, 

случайно..», А.А.Фет «Я тебе ничего не  

скажу». 

Песенная лирика поэтов XX века. А.А.Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь…», 

К.М.Симонов «Жди меня, и я вернусь..», Н.А.Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства, 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Авторская песня как жанр. Песни Б.Ш.Окуджавы и В.С.Высоцкого, их роль в формировании 

нравственных ориентиров нескольких поколений. 
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Из зарубежной литературы  

Гай Валерий Катулл. Жизнь и творчество (обзор).  «Нет, ни одна из женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить…». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлётов и 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику») 

Квинт Гораций Флакк.  Жизнь и творчество (обзор).  «К Мельпомене» («Я воздвиг памятник»). 

Поэтическое  творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах – 

знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Жизнь и творчество (обзор).  «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в 

загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи 

через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным 

человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир.  Жизнь и творчество (обзор).  

«Гамлет»: образ главного героя(обзор с чтением отдельных сцен). Слово о поэте. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века».  «Гамлет»: тема любви в трагедии. Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философский характер трагедии. Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и 

русская литература. Теория литературы. Трагедия как драматический жанр. 

Иоганн Вольфганг Гёте. Жизнь и творчество (Обзор). Многогранность дарований Гёте: поэт, 

прозаик, драматург, философ. 

Трагедия «Фауст»: идейный смысл (обзор с чтением отдельных сцен). 

«Пролог на небесах» ключ к основной идее трагедии. Смысл сопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Итоговый смысл трагедии. Особенности жанра трагедии: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ 

мировой литературы. Гёте и русская литература. Теория литературы. Углубление понятия о 

драматической поэме. 
 

2.2.2.3. Родной язык 
8 класс 

Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (обще восточно-славянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в 

дисплейных текстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Специфика приветствий у русских и других народов 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких  

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иноязычного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах иноязычного происхождения;  

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инич- на; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’]; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ. 
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Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Варианты грамматической нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичные 

грамматические ошибки в согласовании и управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ: изменение обращений, использования собственных имен. 

Этикетные речевые тактики и коммуникации помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Эффективные приемы слушания. Подтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы опровержения 

доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника. 

9 класс 

Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

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

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

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии,  

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
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распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

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

обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

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

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

особенности. 

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

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.  

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.4.Родная литература 
8 класс 

Раздел 1. Россия – родина моя  

Преданья старины глубокой  

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин С. Н. Марков. «Сусанин».О. А. Ильина. «Во 

время грозного и злого поединка…» П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа).  

Города земли русской  

По Золотому кольцу Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…»  

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…»  

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы  

Волга – русская река. «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня).  

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»).  

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге».  

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

Раздел 2. Русские традиции  

Праздники русского мира  

Троица. И. А. Бунин. «Троица». С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…». 

Н.И.Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…». И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома  

Родство душ. Ф. А. Абрамов. «Валенки». Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести). 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 
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Раздел 3. Русский характер – русская душа  

Не до ордена – была бы Родина  

Дети на войне. Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). 

Загадки русской души  

Сеятель твой и хранитель. И. С. Тургенев. «Сфинкс». Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках  

Пора взросления. Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). Г. Н. Щербакова. «Вам и не 

снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана  

Язык поэзии. Дон Аминадо «Наука стихосложения». И.Ф.Анненский. «Третий мучительный 

сонет». 

9 класс 

Родная литература как национально-культурная ценность народа и способ познания жизни, 

колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Образ человека в литературном 

произведении. Чтение – способ интеллектуального развития человека. Роль чтения для  

понимания жизни, всех ее сложностей. 

Из древнерусской литературы  

«Задо́нщина» — памятник древнерусской литературы конца XIV — начала XV веков. 

"Задонщина" как поэтическое выражение отношения автора к событиям Куликовской битвы. 

Способы выражения патриотической идеи. Воспевание победы русских и прославление 

Дмитрия Донского. «Задонщина. По мотивам древнерусской поэмы». Поэтическое 

переложение Б.Н.Куликова. 

Русские поэты о Доне  
Жанр оды (развитие представлений). Ода Г. Р. Державина «Атаману и Войску Донскому» - 

восхваление подвигов донских казаков и атамана Платова.  

А.С.Пушкин: «Казак», «Калмычке». М.Ю.Лермонтов: «Два сокола». Анализ стихотворений. 

Стихотворение И.А.Бунина «Ковыль» 1894 года. Связь картин природы и образов «Слова..». 

Философский подтекст. Сравнение со «Степью» Чехова. 

 Поэма «Скифы» (1899) А.А.Блока, тематически близкая бунинским стихам, но далёкая от них 

по своему идейному звучанию. 

Стихи донских поэтов  

А.В.Софронов «Теплая вода», Н.К.Доризо «Луга в густом великолепии…», А.А.Рогачёв «В 

зелёных травах у истоков…». Отражение в стихах любви к родному краю, к его природе.  

Поэты казачьего зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А.Келин «Верба»,Н.Н.Туроверов 

«Казак», «Пролетели лебеди над Доном», «Уходили мы из Крыма…» 

Из русской литературы XIX – начала XX века   

Н.А.Дурова «Записки кавалерист – девицы». (Фрагмент). 

Отрывок из очерка А.И.Куприна «В недрах земли». Традиции русской классической прозы в 

описании пейзажа и новаторство А.И.Куприна – очеркиста. Проект «Эпитеты в очерке 

А.И.Куприна «Донецкая степь»». 

А.С.Серафимович - один из основателей русского натурализма, затем яркий представитель 

социалистического реализма. Рассказ «Чибис». Тяжелая жизнь работников на хуторе. 

Бесправие женщины, её зависимое положение. 

Итоговая контрольная работа по курсу родной литературы. 

Литературное краеведение  

Фрагменты «Этюдов о Чехове» Л.П.Громова. Описание Таганрога, характеристика 

провинциальной жизни. Чехов – создатель Таганрогской городской библиотеки. 

В.А.Гиляровский «Антоша Чехонте».  Воспоминания известного журналиста и писателя 

В.А.Гиляровского (1853 – 1935) о знакомстве с А.П.Чеховым. 

Очерк П.Х.Максимова о пребывании на донской земле С.А.Есенина. Донской пейзаж в поэме 

Есенина «Пугачёв». Стихотворение «Спит ковыль, равнина дорогая…» 

Связь произведений донских писателей и общенациональных классиков о Доне с темами, 

идеями и образами с литературой базового курса. Значение донской тематики в литературе  в 

познании своих исторических и духовных корней. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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2.2.2.5.Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.  

 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 

Модные тенденции. Магазины и покупки. Взаимоотношения в семье. Совместные занятия 

семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. 

Работа по дому. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые 

писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, 

посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные исполнители, музыкальные стили. 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. (50 часов) 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные 

школьные проекты и международный обмен. 

Мир профессий. После школьное образование. Выбор профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные 

организации и их деятельность. 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру.  Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. Языки, роль английского /русского языка в мире.  

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени 

основного общего образования составляют содержание главным образом воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры в её соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся 

для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное 

значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными 

и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 

нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. Будучи связанным с культурой, основанный на ней, 

воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана 

на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой 

стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, 

речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, 

функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения 

воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное 

общение, которое в сущности и является воспитательным процессом. Воспитательный 

потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме 

того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное 

содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель 

как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, 

чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу 

образования – человеку духовному (homo moralis). 
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Содержание развивающего аспекта 

Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры: дальнейшее формирование 

положительного отношения к учебному предмету и более устойчивой мотивации к изучению 

ИЯ.  

Содержание познавательного  (социокультурного) аспекта  

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В процессе обучения ИЯ в средней школе обучающиеся: 

– знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны (the Tower of 

London, the Museum of London, the White Tower, the British Museum, the National Gallery, 

Buckingham Palace, the Tsar Bell, the Moscow Kremlin and its sights, the Tretyakov Gallery, the 

Moscow Underground, the Peter and Paul Cathedral, the Peter and Paul Fortress, the Kazan Cathedral, 

the Hermitage Museum, etc.);  

– знакомятся с национальными праздниками стран изучаемого языка/родной страны, 

традициями, связанными с этими праздниками, учатся понимать разницу в праздновании 

Нового года /Рождества в странах изучаемого языка и родной стране (Christmas, Easter, 

Coronation Day, Saint Valentine’s Day, the Queen’s official birthday, the Fourth of July, 

Thanksgiving Day, Chinese New Year, Day of Russia, Easter, the New Year Day, Victory Day, Day of 

People’s Unity, etc.); 

– знакомятся с биографиями/фактами из жизни известных людей в странах английского языка 

/России; 

 -  учатся понимать, какой вклад они внесли в мировую науку и культуру (Admiral Nelson, 

Margaret Thatcher, Isaac Newton, Ernest Rutherford, Robert Baden-Powell, Amy Johnson, Abraham 

Lincoln, Albert Einstein, Franklin Delano Roosevelt, Neil Armstrong, D. Mendeleev, S. Korolev, K. 

Stanislavsky, G. Ulanova, I. Bunin, Zh. Alferov, A. Nemov, A. Solzhenitsyn, V. Dal,  A.Leonov, etc.);  

– знакомятся с литературными произведениями популярных авторов (Pride and Prejudice by Jane 

Austen, Mary Poppins by L. Travers, The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain, Three Men in a 

Boat by Jerome K. Jerome, Little Women by Louisa M. Alcott, Matilda by Roald Dahl, Harriet the 

Spy by L. Fitzhugh, Otherwise Known As Sheila the Great by J. Blume, Islands in the Sky by Arthur 

C. Clarke, The Catcher in the Rye by J. D. Salinger, Piano by William Saroyan, etc.) и учатся 

понимать, какие авторы и почему наиболее известны в странах изучаемого языка/России (W. 

Shakespeare, Ch. Brontё, J. Austen, Ch. Dickens, A. Christie, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, L. Carroll,  

R. D. Bradbury, J. D. Salinger, A. Pushkin, M. Lermontov, N. Gogol, L. Tolstoy, F. Dostoevsky, etc.);  

– знакомятся с музыкальными стилями, распространёнными в странах изучаемого языка (jazz, 

spirituals, blues, country music, rock and pop music);  

– знакомятся с именами и творчеством исполнителей /композиторов, наиболее популярных в 

странах изучаемого языка/родной стране (the Beatles, the Rolling Stones, Queen, Elvis Presley, 

Elton John, George Gershwin, Andrew Lloyd-Webber, P. I. Tchaikovsky, D. D. Shostakovich, Valery 

Gergiev, Alexei Rybnikov, etc.); 

 – знакомятся с современными средствами массовой информации Великобритании, США и 

России (TV channels/program, newspapers, magazines, websites); – знакомятся с деятельностью 

известных международных экологических организаций (Friends of the Earth, Greenpeace, the 

RSPB, the WWF, etc.); 

 – знакомятся с деятельностью известных благотворительных организаций (the Salvation Army, 

Children in Need, Save the Children, Help the Aged, UNICEF, the RSPCA, etc.);  

– знакомятся с различиями в системах образования в Англии, США, Австралии, Канаде и 

России (state schools, public, private, boarding schools, homeschooling, Eton,  Winchester, etc.);  

– знакомятся с некоторыми особенностями сферы профессионального образования в странах 

изучаемого языка и узнают, какие профессии являются популярными в Британии и России;  

– знакомятся с британскими национальными видами спорта, узнают, почему те или иные 

спортсмены известны в своей стране и за рубежом (football, cricket, Scott Hamilton,  etc.);  

– знакомятся с известными спортивными сооружениями, соревнованиями, спортивными 

организациями (the FA Cup, the Derby horse-race, the Royal Ascot race, the Wimbledon tennis 

competitions, the Ryder Cup, the Stanley Cup, etc.); 
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 – узнают, какие формы проведения досуга и виды путешествий наиболее популярны в 

англоязычных странах (a caravan holiday, a package holiday, a boat holiday, Lego land, Disney land, 

a theme park, Alton Tower Park, игры “Mouse Trap”, “Monopoly”, “Musical Chairs”, etc.); 

 – знакомятся с основными типами магазинов, наиболее популярными торговыми марками, 

торговыми центрами и магазинами (a corner shop, a butcher’s shop, a grocer’s shop, Marks and 

Spencer, Cadbury, etc.);  

– узнают, какие типы жилья наиболее распространены в англоязычных странах;  

– знакомятся с традиционными предметами национальной одежды, предметами повседневной 

одежды (Adidas, Levi’s, balaclava, bowler hat, cardigan, wellies, busby, tartan, kilt, tam-o’-shanter 

cap, boater, brogues, deer stalker, Glengarry hat, top hat, Eton uniform, etc.);  

– учатся сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; – учатся представлять 

реалии своей страны средствами английского языка. 

Содержание учебного аспекта  

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. Используется  

комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к 

действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными речевыми функциями, 

а обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с выражением своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

заданную речевую задачу. 

Аудирование 

 Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. Наряду с 

ранее сформированными навыками и умениями, учащиеся овладевают следующими умениями 

воспринимать и понимать на слух:  

 речь учителя и одноклассников;  

 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 минуты);  

 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного содержания 

текстов, выбор необходимой информации, полное понимание прослушанных текстов;  

 разные жанры текста:  публицистический;  прагматический;  научно-популярный;  

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся:  сообщения; описания;  

диалоги; телефонные разговоры; интервью; аудиоэкскурсии; аудиорекламу; инструкции; 

прогноз погоды; объявления; сообщения в аэропорту, самолёте; стихотворения;  песни. 

Чтение  

На средней ступени у учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по правилам. 

Происходит дальнейшее развитие умений читать про себя.  

У обучающихся развиваются следующие умения:  

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации: – чтение с пониманием основного содержания 

осуществляется на аутентичных текстах, содержание которых соответствует указанному в 

программе предметному содержанию. Объём текста – 600–700 лексических единиц, в число 

которых входит некоторое количество незнакомых слов; – чтение с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации осуществляется на аутентичных 

текстах разных жанров. Объём текста – около 350 лексических единиц; 

  чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в основном 

на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных приёмов 
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смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц;  

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические;  

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, меню и др.  

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, обладает 

воспитательным, развивающим, социокультурным и учебным (прагматическим) потенциалом.  

Письмо  

Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, умение использовать письмо 

как средство овладения другими видами речевой деятельности. Происходит овладение 

различными стилями письменной речи и функциональными типами письменного текста.  

У обучающихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

 – открытки (30–40 слов);  

– записки родным, друзьям;  

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

 – письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

 – деловые/профессиональные письма;  

– заполнять бланки и формуляры анкет;  

– автобиографические сведения (включая CV); – сообщения, отчёты;  

– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов).  

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные умения:  

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты;  

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя);  

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали;  

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

Языковые средства  и навыки пользования ими 

 Орфография  

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.   

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух звуков английского языка.  

Соблюдение норм произношения звуков английского языка. Словесное ударение. Деление 

предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение.   

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, восклицательного предложений. 

Ритмико интонационное оформление сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, а 

также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи  

Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства выражения 

речевых функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика 

классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, 

словосложение, конверсия).  

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в основной 

общеобразовательной школе  

Лексика Основная общеобразовательная школа 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Продуктивная 202 205 223 223 853 

Рецептивная 86 126 113 121 346 

Общий лексический запас 288 331 336 344 1199 
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6 класс  

 Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–5 классах, таки 

нового. Лексический запас составляет 288 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 6 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи;  

 устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the dishes, a dining room,                   

a medical check, a board game, etc.);  

 интернациональная лексика (an office, a DVD player, etc.);  

 многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) точный, аккуратный); фразовые  

 глаголы (to have on, to get on, to try on, to look for);  

 речевые функции: apologizing/replying to an apology (I’m sorry! I won’t do it again. That’s OK. 

Forget it.); asking about the price (in a shop) (How much is/are …? How much do/does … cost?); 

asking for a favour (Can you do me a favour?); asking for permission (Can I …?); explaining/giving 

arguments (I’d like … because … On the one hand … But on the other hand … That’s why …); 

expressing doubt (It can’t be true.); expressing understanding (I see. Now I understand. That’s very 

sensible.); giving arguments/reasons (On the one hand … On the other hand … More than that …); 

offering/accepting/refusing (Shall I give you a hand? Oh, thanks. It’s OK, thanks.); promising (All 

right. I’ll …); showing interest/sympathy (What’s the matter? How are you?); thanking (Thank you 

very much. Oh, thanks. You’re welcome.); 

 основные способы словообразования: аффиксация: суффиксы существительных (-er (a worker, a 

driver), -or (an operator), -tion (starvation); прилагательных (-y (frosty, foggy), -ful (respectful, 

careful), -less (careless); словосложение (N+N – work + shop = workshop, stomach + ache = 

stomachache; N+ N – no + thing = nothing, any + body = anybody; Prep+N– in + door = indoor, out + 

door = outdoor); конверсия (a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain).  

7 класс  

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–6 классах, так и 

нового. Лексический запас составляет 331 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 7 класса.  

В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи;  

 устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time, to set a record, etc.);  

 интернациональная лексика (an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, etc.);  

 многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) основывать, учреждать, 

организовывать; time – 1) время 2) раз);  

 синонимы (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of);  

 антонимы (to appear – to disappear);  

 фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.);  

 речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry, what did you say? I beg your 

pardon. Could you repeat …, please?); accepting a suggestion (I’d love to. Certainly.); asking for 

meaning (What do you mean? Can you explain what you mean by …?); asking if someone can do 

something (Do you know how to …? Do you know anything about …?); refusing a suggestion 

(Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree (How true. I’m with you there.); saying you 

are bored (Actually, I don’t find …/it very interesting. It sounds boring.); saying you are excited 

(Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It sounds like fun.); saying you are ready to do 

something (I’d be happy to …, No problem. Why not?); saying you are worried (I’m worried about … 

I’m (very) concerned about …); saying you can do something (I know how to … I’m really (quite) 

good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question. Sorry, I don’t quite 

understand. I didn’t (quite) get you.); saying you partly agree (Yes, maybe, but … Agreed, but …); 

showing you are listening (Really? Indeed? I see.); suggesting (How about…? We might (as 
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well)…Why don’t we …?);  

 основные способы словообразования: – аффиксация: суффиксы существительных (-ment 

(experiment, ornament), -tion (donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or (actor), -ian 

(musician), -ist (pianist, specialist), -ledge (knowledge); прилагательных (-al (environmental), -ive 

(attractive), -ful (beautiful), -ed (bored), -ing (boring); наречий (-ly (properly, friendly, wisely); 

приставки прилагательных (im- (impossible), in- (inexpensive), un- (uneasy), глаголов (dis- 

(disappear), re- (reuse, recycle); – словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild 

+ life = wildlife, high + light = highlight, N + V – baby + sit = babysit);  конверсия (to award – an 

award, a volunteer – to volunteer, a support – to support). 

8 класс  

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–7 классах, так и 

нового. Лексический запас составляет 336 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 8 класса.  

В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи;  

 устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.);  

 интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.);  

 многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.);  

 синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy – fashionable);  

 антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of);  

 фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.);  

 речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what “…” means? Etc.); 

asking for a more focused explanation (I understand this, but could you explain …? Etc.); asking for 

information about another culture, country (How do you compare …? Etc.); asking if someone 

approves (Do you think … will work? Etc.)/saying you (do not) approve (I’m very much in favour of 

that. It’s wrong to …, etc.); asking if someone is sure about sth (Are you sure …? Really …? 

Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, really! Etc.); asking someone to say 

sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon? Etc.); checking that you have understood (Do 

you mean that …? Etc.); expressing admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and 

receiving compliments (What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you very much! 

Thanks a million! Etc.);  

 основные способы словообразования: – аффиксация: суффиксы существительных (-ist 

(specialist, scientist), ion (connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship 

(championship), -ity (activity, flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, 

regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful), -less 

(thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative), -ous (dangerous, 

serious), -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish);наречий (-ly 

(specially, seriously); приставки (un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, 

overeat); – словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, wheelchair); N + Adj 

– world + famous = world-famous (homemade); N + V – club + wear = clubwear; Prep + V – under + 

wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N – self-

confident); – конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

9 класс  

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, так и 

ново-го. Лексический запас составляет 344 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 9 класса.  

В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:  

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи;  

 устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an exam, etc.);  

 интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.);  
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 многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; основной 3) 

относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного происхождения);  

 синонимы (to allow – to let);  

 антонимы (to pass an exam – to fail an exam);  

 фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.);  

 речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of …? What about …? 

Etc.); asking if you must do sth (Do I really have to ? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming 

and reassuring someone (There is nothing to worry about. I shouldn’t worry. Etc.);  giving 

counterarguments (Even so, …That may be so, but ….); giving reasons (What’s more …, Not only 

that, but …, etc.); giving yourself time to think (Well, let me think. Mm, that’s a difficult question. 

Etc.); recommending (It’ll be a great chance to…It’s worth…because…); agreeing/disagreeing (That’s 

a good point, and/but … I’m (not) sure it’s a good way to …, because … Etc.);  

 основные способы словообразования: – аффиксация: суффиксы существительных (-ment 

(employment, achievement, management, supplement), -ation (communication, qualification); 

прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -al (classical, choral, 

emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, informative), -ful (powerful, 

suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, 

desperately); приставки прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- 

(misunderstand, misinform); – словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, 

headline, network), Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + spread = widespread, 

Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + N - down + side = 

downside, out + look = outlook); – конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export 

– to export).  

Грамматическая сторона речи 

 Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы 

предполагает совершенствование грамматических навыков и расширение объёма значений 

грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми 

грамматическими явлениями.  

 Грамматические явления, подлежащие усвоению  

6 класс  

1. Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные; особые случаи 

образования множественного числа (goose – geese, woman – women, etc.); притяжательный 

падеж имён существительных (thebaker’s).  

2. Артикль: неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии.  

3. Имя прилагательное: степени сравнения прилагательных (as … as, not so … as, a bit larger, 

much more interesting).  

4. Имя числительное: числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5.Местоимение: указательные местоимения (this/that, these/those); неопределённые местоимения 

(some/any/no/every) и их производные; количественные местоимения (afew, few, alittle, little, 

alotof, lotsof, much, many); местоимения one/ones для замены ранее упомянутых 

существительных.  

6. Глагол: оборот there was/there were; видовременная форма Past Perfect в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях.  

7. Простое предложение: вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к 

подлежащему).  

8. Сложноепредложение: сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, 

since, for, as soon as, after, till, until, if;  условные предложения (ConditionalI).  

7 класс  

1. Имя существительное: существительное в качестве определения (aschooluniform). 

2. Артикль:неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии; с 

именами собственными (с названиями общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, 

конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек, 
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океанов, морей, гор и т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами (the Moon, the Sun, 

etc), после слов a type of, a kindof, asortof.  

3. Имя прилагательное: образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам (far – farther – farthest);  прилагательные, оканчивающиеся на -

ed (interested), -ing (interesting); прилагательные после глаголов tofeel, tosmell, tolook и т. д.  

4. Имя числительное: количественные числительные (hundred, thousand, million. 

5. Местоимение: местоимения most/most of, both; возвратные местоимения.  

6. Глагол: глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple;  форма 

глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank you forhelping, be worth seeing, 

take part in planting, etc.); неопределённая форма глагола в конструкциях:  сложное дополнение 

после глаголов to want, to make, to let (I want you to come home at 5.);  прилагательное + 

неопределённая форма глагола (interesting to playwith);  инфинитив в качестве определения (the 

first /the last/the only to do sth); страдательный залог с неопределённой формой глагола (They are 

allowed to visit the zoo once aweek.);  неопределённая форма глагола в функции обстоятельства 

цели;  глагольные идиомы (ge tup, get on with, etc.); вспомогательные и модальные глаголы в 

оборотах типа So do I, Neither can I.  

7. Наречие: наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly);  наречия, совпадающие 

по форме с прилагательными (fast, high); наречия high/highly, hard/hardly, late/lately; степени 

сравнения наречий, включая исключения; место наречий неопределённой (always, often, seldom, 

never, usually, sometimes) и определённой (everyday, every week, once a week, twice a week, three 

times a month) частотности в предложении.  

8. Сложное предложение: прямая и косвенная речь; сложноподчинённые предложения с 

придаточными: – определительными с союзными словами who/that/which/whose; – 

дополнительными с союзом that. 

8 класс 

 1. Артикль: артикли с названиями национальностей и языков.  

2. Глагол: видовременная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) 

в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; глаголы в страдательном 

залоге в Present Perfect (Football has been played for hundreds of years.);  модальные глаголы и их 

эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); глаголы в Present Perfect после модальных 

глаголов (should have + V3;could have + V3); конструкция «подлежащее+глагол в страдательном 

залоге + неопределённая форма глагола» (The British are considered to be conservative.); 

конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.);  глагольные идиомы.  

3. Предлог: предлог by.  

4. Союз: союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение: вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’snice, 

isn’tit?).  

6. Сложное предложение: сложноподчинённые предложения: – с придаточными условия с 

союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously. (Conditional II); – с придаточными 

дополнительными с глаголом to wish в главном предложении 

 9 класс 

1. Местоимение: местоимения (all, every, each).  

2. Глагол: видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь 

идёт о расписании, графике, заведённом порядке (The performance begins at 8 p. m.); оборот to 

begoing to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдёт в 

будущем (The orchestra is perfect, the singers are wonderful.The concert is going to be a success.); 

«объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his pet.); 

словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert, raising $1,000. 

Comic Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.).  

3. Союз: союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); союзы 

подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, etc.). 

4. Простое предложение: вопросительные предложения (альтернативные вопросы.  

5. Сложное предложение: согласование времён при обращении в косвенную речь 

повествовательных, вопросительных, повелительных предложений; сложноподчинённые 
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предложения с придаточными:  условия с союзом if: If he hadn’t do new ell at the exam, he 

wouldn’t have got acertificate. (Conditional III);  цели с союзами so that, so;  уступительными с 

союзами though, although, however;  подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

 

2.2.2.6. Математика Алгебра. Геометрия 

Математика  

6 класс 

Делимость натуральных чисел 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 3 и на 9. 

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби 

Обыкновенные дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение 

дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение 

числа по заданному значению его дроби. Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

Отношения и пропорции 

Отношение. Пропорция. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. 

Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события. 

Вероятность случайного события. 

Рациональные числа и действия над ними 
Положительные, отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные 

числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения 

рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. 

Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Решение уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

Алгебра 

7 класс 

Алгебраические выражения.  

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Алгебраические равенства. Формулы. 

Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

Уравнения с одним неизвестным.  

Уравнение и его корни. Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Одночлены и многочлены.  

Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлен. 

Стандартный вид одночлена. Умножение одночленов. Многочлены. Приведение подобных 

членов. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов.  

Квадрат разности. Квадрат суммы. Применение нескольких способов разложения многочлена 

на множители. 

Алгебраические дроби.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 

совместные действия над алгебраическими дробями. 

Линейная функция и ее график.  

Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. Функция y=kx и ее график. 

Линейная функция и ее график. 
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Системы двух уравнений с двумя неизвестными.  
Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. 

Способ группировки. Графический способ решения систем уравнений.. решение задач с 

помощью систем уравнений. 

Элементы комбинаторики.  

Различные комбинации из трех элементов. Таблица вариантов и правило произведения. 

Подсчет вариантов с помощью графов. 

8 класс 

Неравенства  

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их свойства. Сложение и  

умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. 

Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Приближённые вычисления  

Приближённые значения величин. Погрешность приближения. Относительная погрешность. 

Простейшие вычисления с калькулятором. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуля-

торе степени числа и числа, обратного данному. Последовательное выполнение нескольких 

операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

Квадратные корни  

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из 

степени, произведения и дроби. 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Решение квадратных 

уравнений. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности. 

Квадратичная функция  

Определение квадратичной функции. Функции у=х
2
, у=ах

2
, у=ах

2
 + bх + с. Построение графика 

квадратичной функции. 

Квадратные неравенства  

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. Метод интервалов. 

9 класс 

Дроби, проценты, отношения. Выражения и их преобразования. Квадратные корни. Решение  

уравнений. Решение неравенств. Графики функций  

Степень с рациональным показателем - 

Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени. Свойства 

арифметического корня. Степень с рациональным показателем.  Возведение в степень 

числового неравенства  

Степенная функция  

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность 

функции. Функция у=к/х.  Неравенства и уравнения, содержащие степень 

Прогрессии 

Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов  

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов  

геометрической прогрессии.. 

Случайные события 

События.  Вероятность события. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 

Сложение и умножение вероятностей. Относительная частота и закон больших чисел. 

Случайные величины 

Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. Центральные 

тенденции. Меры разброса. 

Множества. Логика. 
Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и равносильность. Уравнение окружности.  

Уравнение прямой. Множества точек на координатной прямой. 
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Геометрия 

7 класс 

Начальные геометрические сведения  
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

 Треугольники  
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

 Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных  

прямых.  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника  
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по 

трем элементам.  

8 класс 

Четырехугольники  
 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и  

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная  

симметрии 

Площадь  
 Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники  
 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность  

 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

9 класс 

Векторы и метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов  
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.  

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии  
Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и  
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шар. Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 

 

2.2.2.7. Информатика 

7 класс 

 Информация и информационные процессы   

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего 

места. Информация и её свойства. Информационные процессы. Обработка информации. 

Информационные процессы. Хранение и передача информации. Всемирная паутина как 

информационное хранилище. Представление информации. Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения информации. 

Компьютер – как универсальное средство обработки информации   

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное 

обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые структуры. Пользовательский 

интерфейс 

 Обработка графической информации   
Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. Создание  

графических изображений  

  Обработка текстовой информации   

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 

компьютере. Прямое форматирование. Стилевое форматирование. Визуализация информации в 

текстовых документах. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка 

количественных параметров текстовых документов. Оформление реферата История 

вычислительной техники 

  Мультимедиа  

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной 

презентации.   

8 класс 

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Математические основы информатики 

Общие сведения о системах счисления. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная  

системами счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q.  Двоичная арифметика. «Компьютерные» системы счисления. Представление  

целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывания. Логические операции. 

Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. 

Логические элементы. 

Основы алгоритмизации      
Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. 

Алгоритмические конструкции: «следование», «ветвление», «повторение». 

Начала программирования       

 Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода данных. 

Программирование как этап решения задачи на компьютере. Программирование линейных 

алгоритмов. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной 

оператор. Многообразие способов записи ветвлений. Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы. Программирование циклов с заданным числом повторений. Различные варианты 

программирования циклического алгоритма. 

 9 класс 

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Моделирование и формализация   

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические модели. Табличные 

модели. База данных как модель предметной области. Системы  управления базами данных.  

Создание базы данных. Запросы на выборку данных. Этапы решения задачи на компьютере 
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Алгоритмизация и программирование   

Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Использование циклов. Различные 

способы заполнения и вывода массива. Вычисление суммы элементов массива. 

Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива. Решение задач с использованием 

массивов. Последовательное построение алгоритма. Разработка алгоритма методом 

последовательного уточнения для исполнителя Робот. Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль. Процедуры. Алгоритмы управления 

Обработка числовой информации в электронных таблицах   

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы. 

Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные 

 функции. Логические функции. Сортировка и поиск данных. Построение диаграмм и графиков 

Коммуникационные технологии   

Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. 

Доменная система имён. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. Файловые архивы. 

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Технологии 

создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта, размещение в Интернете. 

 

2.2.2.8.  История России. Всеобщая история 

История России 

От древней Руси к Российскому государству. VIII –XV вв. 

 Введение. Наша Родина – Россия. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых  государств. Восточные 

славяне и их соседи. 

Русь  в  IX - первой половине XII вв.  

Первые известия о Руси. Становление  Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на 

Руси. Культурное пространство Европы и культура  Руси. Повседневная жизнь населения. 

Место Руси в Европе. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 

земля. Южные и юго-западные русские княжества. 

  Русские земли в середине XIII — XIV в.  

  Монгольская империя и изменение политической карты мира. Батыево нашествие на Русь. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского 

княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы.  Куликовская битва.  

Развитие культуры в  русских землях во второй половине XIII -XIV вв.. 

   Формирование единого Русского государства.  

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV века. Московское княжество 

в первой половине  XV вв. Распад Золотой Орды  и его последствия. Московское государство и  

его соседи во второй половине XV века. Формирование культурного пространства единого 

Российского государства. Русская православная церковь и государство XV – начале XVI вв. 

Человек в Российском государстве второй половины XV в.  

Донской край с древнейших времён и до конца XV в.  

Социально-экономическое и культурное развитие Дона в древности. 

    Россия В XVI – XVII веках: от Великого княжества к царству 

Мир и Россия в раннее Новое время. 

    Россия в XVI в.  

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского государства в 
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первой трети XVI в. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады. Государства 

Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика 

России во второй половине XVI в.:  восточное и южное направления. Внешняя политика 

России во второй половине XVI в.:  отношения с Западной Европой, Ливонская война. 

Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Народы России во второй половине XVI 

в. Опричнина. Итоги царствования Ивана IV. Россия в конце XVI в. Церковь и государство 

в XVI в. Культура  народов России в XVI в. Повседневная жизнь народов России в XVI в. 

    Смутное время. Россия при первых Романовых.  

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале XVII в. Смута в  

Российском Государстве: причины, начало. Борьба с интервентами. Окончание Смутного 

времени. Экономическое развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Народные движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» 

российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в 

XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII 

в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина 

мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и  

Северного Кавказа в XVII в. 

Донской край в XVI-XVIIвв.  

Социально-экономическое развитие Дона в XVI-XVII вв. Культура Дона. 

 Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи 

У истоков российской модернизации. 

Россия в эпоху преобразований Петра I.  

Россия и Европа в конце XVIIвека. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра 

I. Великая Северная война 1700-1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика 

Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре 

I. Значение Петровских преобразований в истории страны. 

     Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  

Эпоха дворцовых переворотов. Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 

Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг.  

     Российская империя при Екатерине II  

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII века. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы 

России. религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. 

Начало освоения Новороссии и Крыма.  

     Россия при Павле I  

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

    Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII веке. 

Российская наука и техника в XVIII веке. Русская архитектура в XVIII веке. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII веке. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 

Донской край в XVIII в.  

Социально-экономическое развитие Донского края в XVIII веке. Развитие культуры Донского 

края  в XVIII веке. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

   Введение.  

XIX столетие – особый этап в истории России. 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в.  

Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М.М.Сперанс-

кого. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г.  
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Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815-1825 гг.  

Национальная политика Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой  

четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в.  

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. Социально- 

экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при 

Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 1853-1856 гг. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX века. Наука и образование. 

Художественная культура народов России. 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ.  

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало 

правления. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 

религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя  

политика Александра II. Русско-турецкая война.  

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  
Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.: достижения российской науки и образования, русская литература, 

художественная культура народов России. Повседневная жизнь разных слоев населения во 

второй половине XIX в. 

Тема V. Россия в начале XX века.   

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-

экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические реформы1905—1907 гг.. 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—

1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Донской край в XIX- начале ХХ вв.   
Экономическое развитие Дона в XIX - начале ХХ вв.. Политическое развитие Дона в XIX - 

начале ХХ вв.. Культура Дона в XIX веке. 

Всеобщая история.  

История древнего мира 

Жизнь первобытных людей.  

Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и 

религии. Возникновение  земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. 

Народы и государства Древнего Востока.  

Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь 

египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство 

Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. Древнее Двуречье. Вавилонский 

царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Царство 

Давида и Соломона. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Природа и люди 

Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин 

единого Китая. 

Древняя Греция.  
Греки и критяне. Микены и Троя. Поэмы Гомера  « Илиада» и «Одиссея». Религия древних 

греков. Земледельцы Аттики теряют свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя 

Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в 

древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск. В 

гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В  
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театре Диониса. Афинская демократия при Перикле. Города Эллады подчиняются Македонии.  

Поход Александра Македонского  на Восток. В Александрии Египетской. 

Древний Рим.  
Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Вторая война 

Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в 

Древнем Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. 

Установление империи. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые 

христиане и их учение. Расцвет  империи во II веке н.э.. Вечный город и его жители. Римская 

империя при Константине. Взятие Рима варварами. 

 История средних веков.  VI-XV вв. 

 Живое Средневековье. 

   Становление средневековой Европы. (VI–XI века).  
 Образование варварских королевств. Государство франков  в  VI– VIII веках. Христианская     

церковь в раннее Средневековье. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная    

раздробленность Западной Европы в IX- XI вв. Англия в раннее Средневековье. 

    Византийская империя и славяне вVI-XI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии.  

Образование славянских государств.  

    Арабы в VI - XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

   Феодалы и крестьяне.  

В рыцарском замке. Средневековая деревня и её обитатели.  

    Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в средние века. 

    Католическая церковь в  XI –  XIII веках. Крестовые походы.  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. 

    Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.)  

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война. Усиление королевской власти в конце  XV века во Франции  и Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII - XV вв. 

    Славянские государства и Византия в XIV - XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

    Культура Западной Европы в  XI - XV вв.   

Образование и философия. Средневековая литература и искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. 

    Народы Азии, Америки  и Африки в  средние века.  

Средневековая Азия:  Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. 

История нового времени. XVI-XVII вв. От абсолютизма к парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация.  

От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Усиление королевской 

власти в XVI-ХVIII  вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует эконо-

мику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты 

Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение  новой европейской науки. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Ев-

ропе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 
  Первые революции Нового времени. Международные отношения.  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций.  

Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Международные отношения в XVI- 
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XVIII вв. 

История нового времени. XVIIIв. 

  Эпоха Просвещения. Время преобразований.  
  Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к    
 индустриальной эре. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 
Соединенных Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. 
От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европей-
ской колонизации. 

История нового времени. XIXв.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой войны 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Развитие техники в XIX в. Изменения в экономике стран Запада. Индустриальное общество: 

новые слои населения и новые проблемы. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 

Общественно-политические учения. 

Строительство новой Европы.   

Консульство и образование наполеоновской  империи. Разгром империи Наполеона. Венский  

конгресс. Экономическое и политическое развитие Франции в 1815-1847 гг. Революция 1848-

1849 гг. в Европе. Вторая империя во Франции. Экономическое и социально-политическое 

развитие Англии в середине XIX в. Объединение Германии. Национальное объединение Италии. 

Франко-прусская война и завершение объединения Германии. Парижская коммуна. 

Страны промышленной цивилизации в конце XIX – начале ХХ вв.  

Германская империя в конце XIX-начале XX в. Создание Британской империи. Франция: Третья 

республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Две Америки   

США в ХIХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Латинская Америка  в ХIХ веке- начале ХХ в. 

Страны Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Япония на пути модернизации. Китай: революции и реформы. Пробуждение Индии. 

Африканский  континент в эпоху перемен.  

Международные отношения.   

Международные отношения в конце XIX - начале XX в.  

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство. Формирование 

единого Русского государства в XV веке. 

Культурное пространство.  

Региональный компонент 



103 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV—  XVI вв. 

Страны Европы и Северной 

Америки в  XVII в. 

Страны Востока в XVI-XVII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов»  

Россия в 1760-х – 1790- гг.  

Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в.  

Россия при Павле I Региональный 

компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 
Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм.  

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум.  

Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.  

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация. «Народное 

самодержавие» Александра III. 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность . Культурное 

пространство империи во второй половине 

XIX в. Этнокультурный облик империи . 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма.  

Общество и власть после революции. 

«Серебряный век» российской культуры. 

Региональный компонент 
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2.2.2.9.Обществознание 

Загадка человека.  

Принадлежность к двум мирам. Человек – личность. Сильная личность - какая она? Отрочество 

- особая пора жизни. Потребности и способности человека. Внутренний мир человека. Когда 

возможности ограничены. Учимся взаимодействовать с людьми с разными возможностями. 

Мир увлечений. Практикум. 

Человек и его деятельность.  

Деятельность человека. Основные формы деятельности человека. Труд - основа жизни. Учение 

– деятельность школьника. Познание человеком мира и самого себя. На пути к  

самосовершенствованию. Практикум. 

Человек среди людей.  

Отношения с окружающими. Виды межличностных отношений. Общение. Учимся 

взаимодействовать с окружающими. Человек в группе. Групповые нормы и лидерство. 

Отношения со сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. Учимся общаться. 

Правила разрешения конфликта. Семья и семейные отношения. Практикум.  

     Регулирование поведения людей в обществе.  

   Что значит жить по правилам.  Права и обязанности граждан.  Почему важно соблюдать 

законы.  Защита Отечества. Что такое дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Виновен – отвечай! Нарушения закона. Наказание и его виды. Правоохранительные органы.  

Кто  стоит на страже закона.  

     Человек в экономических отношениях.  

   Экономика и её роль в жизни  общества. Основные вопросы экономики. Экономика и её  

основные участники. Мастерство работника. Количество и качество труда. Производство,  

производительность труда.  Производство: затраты, выручка, прибыль.  Виды и формы  

бизнеса.  Обмен, торговля, реклама. Деньги и их функции.  Экономика семьи.       

     Человек и природа.  

    Воздействие человека на природу. Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на 

страже природы.  

    Личность и общество.   

Что делает человека человеком? Человек, общество, природа. Общество, как форма 

жизнедеятельности людей. Развитие общества. Как стать личностью.  

     Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и совесть. Моральный выбор - это ответственность. 

Образование. Наука в  современном обществе. Религия как одна из форм культуры.  

     Социальная сфера.  

Социальная структура общества. Социальные статусы и  роли. Нации и межнациональные 

отношения. Отклоняющееся поведение.  

     Экономика.   

Экономика и ее роль в жизни общества. Основные вопросы экономики. Собственность.  

Рыночная экономика. Производство – основа экономики. Предпринимательская деятельность. 

Роль государства в экономике. Распределение  доходов. Потребление.  Инфляция и семейная 

экономика. Безработица, её причины и последствия.  Мировое хозяйство и торговля.  

     Политика.  

Политика и власть. Государство. Политические режимы. Правовое государство. Гражданское 

общество и государство. Участие граждан в политической жизни. Политические партии и 

движения. 

     Право.   

Роль права в жизни общества и государства. Правоотношения и субъекты права.  

Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные органы. Конституция  

Российской Федерации. Основы конституционного строя. Права и свободы человека и 

гражданина. Гражданские правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Семейные правоотношения. Административные правоотношения. Уголовно-правовые 

отношения. Социальные права. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. Правовое  регулирование отношений в сфере образования. 
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2.2.2.10. География 

6 класс 

Географическая карта  

Изображение земной поверхности на плоскости. Аэрофотоснимки и космические снимки.  

Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки – самые  

точные изображения земной поверхности. 

Географические планы и карты. Условные знаки. Различия между планом и картой. 

разнообразие карт по масштабу и содержанию. Использование планов и карт. Стороны 

горизонта. Ориентирование. Можно ли самому составить план местности? Градусная сеть. 

Географические координаты. Параллели и меридианы. Географическая широта и 

географическая долгота. Глобус – уменьшенная объемная модель Земли. Сходства и различия 

глобуса и Земли. Масштаб.  Форма и размеры Земли. Древние и современные доказательства 

шарообразности Земли. Размеры Земли, площадь земной поверхности. Экватор. Влияние 

формы и размеров Земли на жизнь планеты. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей 

оси и его географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Литосфера  

Внутреннее строение Земли состав земной коры. Ядро, мантия, земная кора. Горные породы и 

минералы. Разнообразие горных пород. Магматические, осадочные, метаморфические породы. 

Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Различия в строении континентальной и 

океанической земной коры. Литосферные плиты. Разнообразие форм рельефа. Крупнейшие, 

крупные, средние и мелкие формы рельефа. причины разнообразия рельефа, его зависимость от 

внутренних и внешних сил. Влияние рельефа на природу и человека. Изображение рельефа на 

планах и картах. Отметки высот и глубин. горизонтали. Абсолютная и относительная высота. 

Движения земной коры. Медленные вертикальные и горизонтальные движения. Движения 

земной коры и залегание горных пород. Землетрясения. Очаг и эпицентр землетрясения. 

Изучение землетрясений.  Вулканизм. Строение вулкана. Действующие и потухшие вулканы. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Физическое, химическое и биологическое 

выветривание. Работа текучих вод, ледников и ветра. Овраги, речные долины, барханы, дюны. 

Деятельность человека и рельеф. Главные формы рельефа суши. Горы и равнины, их различия 

по высоте. Рельеф дна океанов. Основные части рельефа дна Мирового океана: срединно-

океанические хребты, ложе, переходные зоны, глубоководные желоба. Человек и земная кора. 

 Взаимное влияние. 

Гидросфера  

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Гидросфера, ее возникновение и состав, значение 

гидросферы для природы и хозяйственной деятельности человека. Возрастающий дефицит 

пресной воды. Круговорот воды в природе. Мировой океан – основная часть гидросферы. 

Мировой океан и его части: океаны, моря, заливы, проливы. Изучение Мирового океана. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность, температура, соленость воды.  Движения 

воды в океане. Волны. Различия волн по глубине и причинам возникновения. цунами. Приливы 

и отливы. Течения. Различия течений по температуре, глубине, продолжительности 

существования. Причины возникновения течений. Влияние течений на природу Земли. Реки. 

Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной коры на работу рек. Равнинные 

и горные реки. Роль климата в жизни рек. Питание и режим рек.  Озера и болота. Зависимость 

размещения озер и болот от климата и рельефа. Различия озер по размерам, глубине, форме, 

происхождению котловин, характеру стока, солености. Болота. Подземные воды. Как 

образуются подземные воды. Грунтовые и межпластовые, пресные и минеральные подземные 

воды. Карст.  Ледники. Многолетняя мерзлота. Причины возникновения ледников, их влияние 

на климат. Древнее и современное оледенение. Покровные и горные ледники. Многолетняя 

мерзлота. Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере: наводнения, лавины.  

Водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу. 

Атмосфера  

 Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Границы, состав атмосферы и ее роль в жизни 

Земли. Строение атмосферы.  Нагревание воздуха и его температура. Различия в нагревании 

воздуха в течении суток и года. Средние температуры, амплитуда температур. Зависимость 
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температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение температуры 

воздуха. Пояса освещенности.  Влага в атмосфере. Водяной пар. Абсолютная и относительная 

влажность. Туман и облака. Атмосферные осадки. Виды атмосферных осадков, их 

распределение на поверхности земного шара. Давление атмосферы. Измерение атмосферного 

давления. Причины изменения атмосферного давления, его распределение на поверхности 

Земли. Ветры. Причины возникновения ветра. Основные характеристики ветра. Разнообразие и 

значение ветров. Погода. Элементы погоды. Причины разнообразия и изменчивости погоды. 

Воздушная масса. Изучение и предсказание погоды.  Климат. Изображение климата на картах. 

Человек и атмосфера. Взаимное влияние. 

Биосфера  

 Что такое биосфера и как она устроена. Биосфера – оболочка жизни. Вертикальные границы  

биосферы, их изменение во времени.  Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. Особенности жизни в 

океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в океане. Распространение 

жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины, климата и удаленности 

от берегов. Жизнь на поверхности суши. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса и основные широтные зоны их распространения: влажные экваториальные леса и леса 

умеренного пояса. Жизнь в безлесных пространствах. Саванны, степи, пустыни и полупустыни, 

тундра. Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Строение почв. Плодородие. 

Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие человека на биосферу.  Из чего 

состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки. Особенности географической оболочки. Этапы развития 

географической оболочки. уникальность географической оболочки. Территориальные комплек-

сы. Территория. Природные и природно-хозяйственные территориальные комплексы. 

Разнообразие и взаимосвязи природных комплексов. Широтная зональность. Высотная 

поясность. От географической оболочки к географической среде. Глобальная экологическая 

проблема. 

Население Земли  

Человечество – единый биологический вид. Численность населения Земли. Населенные 

пункты. Человек – часть биосферы. 

7 класс 

Введение  
Предмет  географии  материков  и  океанов.  Общая  география  и  страноведение. 

История  исследования  Земли  человеком.  Великие  географические  открытия.  Выдающиеся  

путешественники  и  географы. Современные  географические  исследования  Земли. 

Географические  карты  прошлого  и  настоящего  времени.  Значение  и  использование  карт.  

Определение  по  картам  географических  координат,  расстояний  и  направлений. 

Литосфера и рельеф Земли   

Земля-планета  Солнечной  системы.  Общие  сведения  о  планете  Земля,  её  происхождении,  

форме  и  размерах. Литосфера.  Литосферные  плиты  и  их  движение.  Гипотеза  А.  Вегенера. 

Пангея. Панталасса. Гондвана и Лавразия. Срединно-океанические хребты.  Глубоководные  

желоба.  Платформы.  Складчатые  области.  Тихоокеанское  огненное  кольцо. Рельеф  Земли  

и  его  главные формы.  Виды  равнин  и  гор.  Крупнейшие  равнины  и  горы  Земли. 

Атмосфера и климаты Земли  

Атмосфера.  Распределение  света,  тепла  и  влаги  по  земной поверхности.  Пояса  

освещённости  и  тепловые  пояса  Земли.  Климатообразующие  факторы.   

Климаты  Земли.  Основные  и  переходные  климатические  пояса  Земли. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы  

Гидросфера.  Мировой  океан  и  его  части.  Крупнейшие  моря,  заливы  и  проливы  Земли.  

 Движение  воды  в  океане.  Суша  в  океане,  крупнейшие  острова  и  полуострова  мира.  

Шельф, его  значение.  Воды  суши,  их  разнообразие  и  роль  в  жизни  человека. Биосфера – 

особая  оболочка  Земли.  Разнообразие  растительного  и  животного  мира. 

Географическая оболочка  

Закономерности  географической  оболочки  и  взаимодействие  общества  и  природы  
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Географическая  оболочка.  Природная  зональность и  вертикальная  поясность.  

Население Земли 

Земля планета  людей.  Крупнейшие  страны  и  народы  Земли.  Размещение  населения  мира.  

Миграции  населения  в  прошлом  и  настоящем. 

 Океаны  

Тихий  океан.  История  исследования. Выдающиеся  мореплаватели  и  исследователи:   

Ф. Магеллан, Дж. Кук,  И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский, С.О. Макаров, Т. Хейердал.   

Размеры,  географическое  положение,  крупнейшие  моря,  заливы,  проливы, острова и 

полуострова. Характерные  черты  водных  масс.  Важнейшие  течения.  Тайфуны и  цунами. 

Выдающиеся объекты  в  Тихом  океане:  Филиппинское  море,  Марианский  желоб,  вулкан 

Мауна Лоа, остров  Пасхи,  атолл  Бикини.  Особенности  морской  растительности  и  

животного  мира  океана. 

Атлантический  океан.  История  исследования,  выдающиеся  мореплаватели:  Эрик  Рауди,  

Б.Диаш,  Х. Колумб,  Д. Кабот.  Размеры,  географическое положение,  крупнейшие  моря,  

заливы,  проливы,  острова  и  полуострова.  Характерные черты  водных  масс.  Главные  

течения.  Выдающиеся  объекты:  Азовское  море,  Мраморное море,  срединно-океанический  

хребет,  остров  Исландия,  Бермудский  треугольник,  остров  Мартиника,  залив  Фанди,  

Гольфстрим.  Характерные представители  животного  и  растительного  мира. 

Индийский  океан.  История  исследования.  Васко  да  Гама,  Дж. Кук.  Размеры  и   

географическое положение океана. Крупнейшие  моря, заливы, проливы, острова  и  

полуострова.  Особенности  природы  океана.  Выдающиеся  объекты:  Красное  море,  

Персидский  залив,  Сейшельские  острова.  Особенности  растительного  и  животного  мира  

океана. 

Северный  Ледовитый  океан.  История  исследования.  С.И. Челюскин,  Р. Пири,  Ф. Кук,  

 Н.А.Норденшельд,  Г. Седов,  Р. Амундсен,  Ф. Нансен,  О.Ю. Шмидт,  И.Д. Папанин.  Размеры  

и  географическое  положение.  Крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  полуострова.  

Особенности  природных  условий  Арктики.  Выдающиеся  объекты:  Восточно-Сибирское  

море,  остров Гренландия, Северная Земля, остров Врангеля. Характерные представители  

растительного  и  животного  мира. 

Африка  
 История  исследования  материка:  путешествия  финикийцев,  Васко  да  Гама,  Д. Ливингстон,   

Г. Стэнли,  Н.И.  Вавилов. 

Размеры  и  географическое  положение  Африки. 

Особенности  строения  земной  коры  и  размещение  основных  форм  рельефа.  Крупнейшие  

равнины и  горы  Африки.  Размещение  важнейших  видов  полезных  ископаемых. 

Климат  Африки.  Распределение  температуры  воздуха  и  осадков.  Африка – самый  жаркий  

материк  Земли.  Климатические  пояса  Африки  и  их  характерные  черты.  Климатограмма. 

Внутренние  воды  Африки.  Особенности  внутренних  вод  Африки.  Крупнейшие реки,  озёра,  

водопады  материка. 

Природные  зоны  Африки.  Характеристика  природных  зон  Африки:  влажные  

экваториальные  леса,  саванны  и  пустыни  Африки.  Типичные  почвы,  характерные  

представители  животного  и  растительного  мира.  Особо  охраняемые  территории.  

Крупнейшие  национальные  парки. 

Страны  и  народы  Африки.  Особенности  формирования  политической  карты  Африки.  

Крупнейшие  страны.  Особенности  расового  и  национального  состава.  Крупнейшие  

народы.  Особенности  хозяйства,  культуры  и  быта  африканских  народов. 

Географическое  районирование  Африки:  характеристика  Северной  (Алжир,  Египет),  

Западной  (Сенегал,  Нигерия),  Центральной  (ДР Конго),  Восточной  (Эфиопия,  Танзания,  

Мадагаскар)  и  Южной  Африки  (ЮАР,  Намибия).  

Австралия 
История  открытия  и  исследования Австралии  и  Океании.  Выдающиеся  путешественники  и  

исследователи:  А. Тасман,  Дж. Кук,  Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Размеры,  особенности  географического  положения  и  природы  Австралии.  Крупнейшие 

формы  рельефа.  Австралия – самый  сухой  материк  Земли.  Саванны  и  пустыни  Австралии.  
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Своеобразие  растительного  и  животного  мира.  Эндемики  Австралии.  Население  

Австралии.  Австралийский  Союз.  Восточная,  Центральная,  Северная  Австралия. 

Океания.  Особенности  природы  и  населения.  Микронезия  (Палау),  Меланезия  (Папуа-

Новая  Гвинея)  и  Полинезия  (Гавайи  и  Таити).  

Антарктида  История  открытия  и  исследования  Антарктиды.  Выдающиеся  

путешественники  и  исследователи:  Д. Кук,  Ф.Ф. Беллинсгаузен,  М.П. Лазарев,  Р. Амундсен,  

Р. Скотт. 

Географическое  положение  Антарктиды.  Антарктика.  Особенности  природы.  Антарктида –  

самый  холодный  материк  Земли.  Ледниковый  покров  материка.  Антарктические  пустыни. 

Южная  Америка  
История  открытия  и  исследования  Южной Америки.  Выдающиеся  путешественники  и   

исследователи:  Х. Колумб,  А. Веспуччи,  Ф. Писарро,  Ф.  де  Орельяно,  А. Гумбольдт,  Г.И 

Лангсдорф,  Н.И Вавилов. 

Размеры  и  географическое  положение  материка. 

Особенности  строения  земной  коры,  размещение  главных  форм  рельефа  и  важнейших  

видов  полезных  ископаемых. Особенности  климата  и  внутренних  вод  Южной  Америки.  

Южная  Америка – самый  влажный  материк  Земли.  Крупнейшие  реки, озёра  и  водопады. 

Природные  зоны  Южной  Америки:  сельва,  пампа,  пустыни,  области  высотной  поясности 

Страны  и  народы  Южной  Америки.  Крупнейшие  страны.  Особенности  расового и   

национального  состава.  Хозяйство,  культура  и  быт  южноамериканских  народов. 

Регионы  Южной  Америки:  Амазония  (Бразилия),  Атакама  (Чили),  Патагония  и  Гран-Чако   

(Аргентина),  Андские  страны  ( Перу  и  Боливия). 

Северная  Америка   
История  открытия  и  исследования  материка. Выдающиеся  путешественники  и  исследова- 

тели:  Лейф  Эйриксон,  Х. Колумб,  Э. Кортес,  Дж. Кабот,  Г. Гудзон,  Ла  Саль,  В.Беринг, А.  

Чириков,  Г.И. Шелихов,  А.А. Баранов,  Дж. Франклин,  Р. Амундсен. Размеры  материка,  его  

географическое  положение. 

Характерные  черты  строения  земной  коры,  рельефа    распространения  полезных  

ископаемых. Краткая  характеристика  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  

реки,  озёра,  водопады  и  ледники. 

Особенности  распространения  природных  зон,  типичные  почвы,  растительность  и  

животный  мир  Северной  Америки.  Арктические  пустыни,  тундра,  леса  умеренного  пояса,  

прерии,  пустыни,  саванны,  переменно-влажные  леса,  области  высотной  поясности.  Особо  

охраняемые  территории.  Национальные  парки. 

Крупнейшие  страны  Северной  Америки.  Характерные  черты  населения  Северной  

Америки,  особенности  культуры  и  быта. Регионы  Северной  Америки:  США,  Канада,  

Мексика,  Центральная  Америка  и  Вест-Индия. 

Евразия   
Размеры,  географическое  положение  и  история  исследования  Евразии.  Выдающиеся 

  путешественники  и  исследователи:  М. Поло,  А. Никитин,  П.П. Семёнов-Тян-Шанский,  

Н.М. Пржевальский,  П.К. Козлов,  В.А. Обручев. 

Особенности  строения  земной  коры.  Крупнейшие  равнины  и  горы  Евразии.  Особенности  

размещения  важнейших  полезных  ископаемых. 

Особенности  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки  и  озёра. 

Характерные  черты  размещения  природных зон  Зарубежной  Евразии, типичные  почвы,  

флора  и  фауна.  Арктические  пустыни,  тундра,  тайга,  смешанные  и  широколиственные  

леса,  степи,  пустыни,  саванны,  переменно-влажные  и  влажные  экваториальные  леса,  

области  высотной  поясности.  Особо  охраняемые  территории.  Крупнейшие  национальные  

парки  и  заповедники. 

Крупнейшие  страны  и  народы  Евразии.  Особенности  их  хозяйства,  культуры  и  быта.  

Выдающиеся  памятники  истории  и  культуры  стран  Европы  и  Азии. Краткая  

характеристика  регионов  Зарубежной  Европы  на  примере  отдельных  стран:  Северная  

Европа  (Норвегия,  Швеция  или  Финляндия),  Средняя  Европа  (Великобритания,  Германия, 

Франция,  или  Швейцария),  Южная  Европа  (Испания,  Италия  или  Греция),  Восточная  
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Европа  (Польша,  Чехия  или  Венгрия).  Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Азии  

на  примере  отдельных  стран:  Юго-Запад-ной  (Турция,  Израиль,  Саудовская  Аравия,  ОАЭ,  

Ирак  или  Иран),  Южной (Индия),  Центральной  (Казахстан,  Туркмения,  Узбекистан,  

Киргизия, Таджикистан),  Восточной  (Китай  или  Япония)  и  Юго-Восточной  Азии  (Таиланд,  

Малайзия,  Вьетнам,  Индонезия  или  Филиппины) 

8 класс 

Наша Родина на карте мира  

Географическое положение России. Границы России. Россия на карте часовых поясов. 

Рельеф. Геологическое строение и полезные ископаемые  Основные этапы  формирования  

земной коры на территории России. Особенности  геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной 

коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Современные  процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение  рельефа человеком.  

Климат  

 Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России,  

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат 

и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.  

Внутренние воды России  

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их  

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения  качества водных ресурсов.  

Почвы и почвенные ресурсы  

 Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные типы, свойства, 

различия в плодородии. Размещение основных типов почв. Почвенные ресурсы России.  

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением.  

Растительный и животный мир России  

 Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира.  

Природное районирование  

Разнообразие природных комплексов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Региональная часть компонента  

Ростовская область. Географическое положение Ростовской области. Рельеф, полезные 

ископаемые Ростовской области. Климатические особенности Характеристика сезонов года 

Ростовской области. Реки и озера Ростовской области. Растительный и животный мир 

Ростовской области. Характеристика основных природных комплексов Ростовской области. 

Экологические проблемы Ростовской области. 

Природа регионов России  

Русская равнина. Природные комплексы и ресурсы Русской равнины. Северный Кавказ. 

Природные комплексы и ресурсы Северного Кавказа. Урал. Природные комплексы и ресурсы 

Урала. Западная Сибирь. Природные комплексы и ресурсы Западной Сибири. Восточная 

Сибирь. Природные комплексы и ресурсы Восточной Сибири. Дальний Восток. Природные 

комплексы и ресурсы Дальнего Востока. Озеро Байкал. 
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9 класс 

Общая характеристика хозяйства России  

Особенности хозяйства России. Что такое хозяйство страны. Уровень развития  хозяйства. 

Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. Географическое 

положение как фактор развития хозяйства. Человеческий капитал и качество населения. 

Экономически активное население и  трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении 

хозяйства. Природно-ресурсный капитал. Производственный капитал. Влияние природной 

среды на исторический процесс развития общества. 

Промышленность  

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический баланс. Современные  

проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. Газовая, нефтяная и угольная   

промышленность. Роль нефти, газа и угля в современном  хозяйстве. Место России в мире по 

их запасам и добыче. Способы добычи и транспортировки топлива. Электроэнергетика. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве  электроэнергии. Машиностроение. 

Состав и значение комплекса, связь с другими отраслями. Черная и цветная металлургия. 

Состав, место  и значение в хозяйстве страны. Факторы  размещения. Металлургические базы. 

Химическая промышленность. Специфичность химической промышленности. Значение 

химизации. Лесная промышленность. 

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс  

Отличие сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Растениеводство. География выращивания важнейших зерновых и 

технических культур. Садоводство и виноградарство. Животноводство. География основных 

отраслей животноводства. Пищевая и легкая промышленность. Группировка отраслей по 

характеру использования  сырья, география важнейших отраслей. 

Сфера услуг  

Транспорт. Состав, особенности входящих в него отраслей. Роль транспорта в размещении  

населения и хозяйства. Преимущества и недостатки. Важнейшие транспортные  магистрали и  

узлы. Сфера обслуживания как одна из отраслей, определяющих качество жизни населения. 

Европейский Север  

Состав района. Географическое положение. Особенности природы. Население и хозяйство 

экономического района.  

Европейский Северо-Запад 

Состав района. Специфика геополитического и эколого-географического положения.  

Внутренние различия природы района. Современное население. 

Центральная Россия  
Состав территории. Столичное положение района. Специфика расселения. Ведущие  отрасли 

хозяйства и их центры. 

Европейский Юг  
Состав района. Специфика геополитического и эколого-географического положения.  

Внутренние различия природы района. Современная специализация, ведущие отрасли  

хозяйства и их главные центры. 

Поволжье  

Состав района. Специфика природы. Специфика расселения. Города, качество жизни.  

География важнейших отраслей хозяйства. 

Урал  

Состав района. Специфика природы. Специфика расселения. Города, качество жизни.  

География важнейших отраслей хозяйства. 

Западная и Восточная Сибирь  

Состав района. Специфика природы. Специфика расселения. Города, качество жизни.  

География важнейших отраслей хозяйства. 

Дальний Восток  

Состав района. Специфика природы. Специфика расселения. Города, качество жизни.  

География важнейших отраслей хозяйства. 
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Россия в современном мире  

Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических,  культурных 

связей России. 

 

2.2.2.11. Физика 

7 класс 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения его  

молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение 

на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 

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

Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, 

действующих по одной прямой. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. 

Подшипники. 

 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твёрдых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. (Водопровод. Гидравлический пресс.) Гидравлический 

тормоз. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насосы. Архимедова сила. Условия плавания 

тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

 Работа и мощность. Энергия.  

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

 Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закреплённой осью вращения.  

Виды равновесия. Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося 

тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

8 класс 

Тепловые явления  
 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид  

теплопередачи. Количество теплоты.  

Изменение агрегатных состояний вещества  

 Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле.  Постоянный электрический ток. Сила тока. Элек-

трическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупровод-

ники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

 Магнитные явления 

 Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. Действие  

магнитного поля на проводник с током.  Электродвигатель постоянного тока 

Световые явления 
 Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света         
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9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия  

света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный  

анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной  
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

2.2.2.12.  Химия 

8 класс 

Первоначальные химические понятия  

Предмет химии. Вещества. Превращение веществ. Роль химии в жизни человека.  Практическая 

работа  «Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием»   

Методы изучения в химии. Практическая работа «Наблюдения за горящей свечой»   

Физические явления. Разделение   смесей. Практическая работа «Анализ почвы» Атомно-

молекулярное учение. Знаки химических элементов. Периодическая таблица химических 

элементов Д. И. Менделеева. Химические формулы. Относительная атомная и молекулярные  
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массы. Валентность. Химические реакции. Химические уравнения. Типы химических реакций.                

Важнейшие представители неорганических веществ    

Воздух и его состав. Кислород . Практическая работа «Получение , собирание и распознавание 

кислорода » Оксиды. Водород.  Практическая работа  «Получение , собирание и распознавание 

водорода».   Кислоты. Соли. Количество вещества. Молярный объем газов. Расчеты по 

химическим уравнениям. Упражнение в применении знаний. Вода. Основания. Растворы.       

Массовая доля растворенного вещества. Практическая работа ««Приготовление раствора с  

заданной массовой долей  растворённого вещества»                                                                         

Основные классы неорганических соединений   

Оксиды, их классификация и химические свойства.   Основания,  их классификация и 

химические свойства. Кислоты ,  их классификация и химические свойства. Соли,  их 

классификация и химические свойства. Генетическая связь между классами веществ. 

Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений».     

   Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И Менделеева 

Естественные  семейства химических элементов. Амфотерность. Периодический закон               

Д. И. Менделеева. Основные сведения о строении атома. Строение электронных оболочек 

атома. Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева. Характеристика 

элемента по его положению в Периодической системе. Упражнение в применении знаний. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Основные классы неорганических соединений. 

ПСХЭ  Д. И. Менделеева ». 

 Химическая связь. Окислительно-восстановительные  реакции.  Строение атома.                                                                                                                            

Ионная химическая связь. Ковалентная химическая  связь. Ковалентная полярная и неполярная 

химическая  связь. Металлическая химическая связь. Степень окисления. Окислительно-

восстановительные реакции. Обобщение и систематизация знаний  по теме «Окислительно-

восстановительные реакции»   

9 класс 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций  

Характеристика химического элемента по его положению в периодической системе. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Переходные элементы. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева Химическая организация природы. Химические реакции. Скорость химических 

реакций. Катали-заторы и катализ 

Металлы 

 Положение металлов в ПСХЭ. Строение  атомов 

Физические свойства металлов. Сплавы. Общие химические свойства металлов. Металлы в 

природе, общие способы их получения . Коррозия металлов. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Соединения щелочных 

металлов. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Соединения 

щелочно-земельных металлов и магния 

Алюминий: его  свойства  Соединения алюминия. Решение задач на расчет выхода продукта от  

теоретически возможного. Железо его физические и химические свойства 

Практическая работа  «Осуществление цепочки химических превращений металлов». 

Практическая работа «Получение и свойства соединений металлов»  

Практическая работа «Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

веществ». 

Тема Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов.  Водород. 

Вода. Физические и химические свойства. Вода в жизни человека. 

Галогены. Соединения галогенов. Биологическое значение и применение галогенов и их 

соединений. Кислород. Сера, ее физические и химические свойства. Соединения серы. 

Серная кислота и ее соли 

Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Решение задач, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. Азот и его свойства.  
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Аммиак. Соли аммония. Соли аммония 

Практическая работа  «Получение аммиака и изучение его свойств» 

 Кислородные соединения азота. Фосфор и его соединения. Углерод. Кислородные соединения 

углерода. Кремний и его соединения. Силикатная промышленность. 

Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода» 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы  

Периодический закон и периодическая система  элементов Д. И. Менделеева. Электро-

отрицательность. Степень окисления. Строение вещества. Классификация химических реакций 

по различным признакам. Скорость химических реакций. Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Ионные уравнения реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 

Неорганические веществ, их номенклатура и классификация. Характерные химические 

свойства неорганических веществ 

Повторение  

Периодическая система Д.И Менделеева. Электроотрицательность. Классификация химических 

реакций. Скорость химической реакции. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Ионные уравнения реакций. Окислительно восстановительные реакции. Неорганические 

вещества, их номенклатура и классификация, химические свойства 

 

2.2.2.13. Биология 

5 класс 

Введение Биология — наука о живой природе.  Методы исследования в биологии. 

Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные признаки живого от 

неживого. Среды обитания живых организмов.  Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Экскурсия «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных» 

Практическая работа «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений» 

 Клеточное строение организмов   

Устройство увеличительных приборов. Строение клетки. Приготовление микропрепарата  

кожицы чешуи лука. Пластиды. Химический состав клетки: неорганические и органические 

вещества. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание). 

Жизнедеятельность клетки: рост, развитие Деление клетки Понятие «ткань» 

Лабораторная работа№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними»  

Лабораторная работа№2 «Изучение клеток растения с помощью лупы.» 

Лабораторная работа№3 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его 

под микроскопом.» 

Лабораторная работа №4 «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.»  

Лабораторная работа №5 «Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом  

движения цитоплазмы в клетках листа элодеи.»  

Лабораторная работа №6 «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей». 

  Царство Бактерии. Царство Грибы  

Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль грибов в 

природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы-паразиты 

Практическая работа №2 «Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Лабораторная работа№7 «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 

Царство Растения  

 Разнообразие, распространение, значение растений. Водоросли, их многообразие, строение, среда 

обитания. Роль водорослей в природе и жизни человек. Охрана водорослей. Лишайники.  Мхи.  

Папоротники, хвощи, плауны. Голосеменные растения. Покрытосеменные растения. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Лабораторная работа№8 «Строение зеленых водорослей»  
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Лабораторная работа№9 «Строение мха (на местных видах).» 

Лабораторная работа№10 « Строение спороносящего хвоща» 

Лабораторная работа№11 «Строение спороносящего папоротника»                 

Лабораторная работа№12 «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)» 

Лабораторная работа№13 «Строение цветкового растения 

6 класс 

Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян двудольных растений. Строение семян однодольных растений. Виды корней. 

Типы корневых систем. Строение корней. Условия произрастания и видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное 

строение листа. Видоизменение листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения семян двудольных растений» 

Лабораторная работа №2 «Изучение строения семян однодольных растений» 

Лабораторная работа. №3 «Стержневая и мочковатая корневые системы».   

Лабораторная работа №4 «Корневой чехлик и корневые волоски». 

Лабораторная работа.№5 «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение». 
Лабораторная работа.№6 «Строение кожицы листа 

Лабораторная работа.№7 «Внутреннее строение ветки дерева». 

Лабораторная работа.№8 «Строение клубня,  луковицы» 

Лабораторная работа.№9 «Строение цветка» 

Лабораторная работа.№10 «Классификация плодов». 
Жизнь растений  

Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Передвижение  веществ в 

растении. Испарение воды растениями. Листопад. Прорастание семян. Способы размножения 

растений. Размножение споровых растений. Размножение семенных растений. Вегетативное  

размножение покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа №11 «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю».  

  Классификация растений  

Систематика растений. Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные.  

Семейства Пасленовые и Бобовые Сложноцветные. Класс Однодольные. Семейства Злаковые и 

Лилейные. Важнейшие сельскохозяйственные растения 

Природные сообщества  

Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе. Развитие и смена 

растительных сообществ. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 

7 класс 

Введение. Общие сведения о животном мире  

История изучения животных. Систематика животных. 

Многообразие животных  

Простейшие  

Общая характеристика простейших. Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории.  

Лабораторная работа : «Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных» 

Многоклеточные животные  

Тип Губки. Известковые. Стеклянные. Обыкновенные. Кишечнополостные. Плоские черви. 
Круглые черви. Кольчецы. Классы кольчецов. Моллюски. Классы Моллюсков. 

Лабораторная работа№2: «Знакомство с многообразием круглых червей». Иглокожие. 

Членистоногие. Ракообразные и паукообразные. Класс Насекомые. Отряды насекомых. 

Таракановые, прямокрылые, уховёртки, подёнки. Отряды насекомых. Бабочки, стрекозы, вши, 

жуки, клопы. Отряды насекомых. Бабочки, равнокрылые, двукрылые, Отряды насекомых. 

Перепончатокрылые.  
Лабораторная работа№3: «Знакомство с многообразием кольчатых червей». 

Лабораторная работа№4: «Знакомство с разнообразием брюхоногих и двустворчатых   

моллюсков». 
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Лабораторная работа№5: «Знакомство с разнообразием ракообразных.» 

Лабораторная работа№6: «Изучение представителей отрядов насекомых». 

Позвоночные 

Тип Хордовые. Подтипы: бесчерепные  и черепные. Класс Рыбы. Хрящевые, костные. Класс  

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Отряд 

Чешуйчатые. Отряды Пресмыкающихся: черепахи и крокодилы. Класс Птицы. Отряды птиц: 

страусообразные, нандуобразные, гусеобразные. Отряды птиц: дневные хищные птицы, совы, 

куриные. Отряды птиц: воробьинообразные, голенастые. Класс Млекопитающие. Отряды: 

однопроходные, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые. Отряды Млекопитающих: грызуны и 

зайцеобразные. Отряды Млекопитающих: китообразные, ластоногие, хоботные хищные. Отряды 

Млекопитающих: парнокопытные, непарнокопытные Отряд Приматы. Обобщение и 

систематизация знаний по теме: «Млекопитающие» 
Лабораторная работа№7: «Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб». 

Лабораторная работа№8: «Изучение внешнего строения птиц». 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций организмов и систем органов  

Покровы тела. Опорно-двигательная система. Способы передвижения животных. Полости тела. 

Органы дыхания. Газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы  чувств. 

Лабораторная работа№9: «Изучение особенностей различных покровов тела». 

Лабораторная работа№10: «Наблюдения за способами передвижения животных». 

Лабораторная работа№11: «Наблюдение за способами дыхания у животных». 

Лабораторная работа №12 «Наблюдения за особенностями питания у животных» 

Лабораторная работа№13: « Изучение ответной реакции животных на раздражение». 

Лабораторная работа№14: «Знакомство с различными органами чувств у животных». 

Индивидуальное развитие животных 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение.  

Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность  

жизни животных. 

Лабораторная работа№15: «Изучение стадий развития животных и определение их возраста». 

Развитие и закономерности размещения животных на земле  
Доказательства эволюции животных. Чарлз Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат эволюции. Ареалы 

обитания.  Закономерности размещения животных, миграции. 

Биоценозы 

Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи 

питания. Поток энергии. Экскурсия «Изучение взаимосвязи животных и других компонентов 

биоценозов». Взаимосвязь компонентов  биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

  Животный мир и  хозяйственная деятельность человека 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Одомашнивание животных. Законы 

России об охране животного мира. Охрана и рациональное использование животного мира. 

Подготовить сообщения и презентацию «Редкие и охраняемые животные нашей области» 

8 класс  

Введение  
Анатомия, физиология, психология и гигиена человека. Становление наук о человеке. 
Происхождение человека  
Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Расы человека.  
Строение и функции организма  

Общий обзор организма  

Общий обзор организма человека. 
Клеточное строение организма. Ткани  
Строение и жизнедеятельность клетки. Покровные и соединительные ткани. Мышечная и 
нервная ткани.  
Лабораторная работа№ 1 «Ткани»    
 Рефлекторная регуляция органов и систем организма  
Рефлекторная регуляция.  
Лабораторная работа №2«Проявление мигательного рефлекса» 
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Опорно-двигательная система  
Строение костей. Соединения костей. Скелет человека. Строение мышц. Работа скелетных 
мышц и их регуляция. Осанка. Предупреждение плоскостопия. Первая помощь при ушибах, 
переломах костей и вывихах суставов. 
Лабораторная работа№3«Мышцы человеческого тела» 
Лабораторная работа№4 «Осанка и плоскостопие» 
Внутренняя среда организма  
Компоненты внутренней среды. Кровь. Борьба организма с инфекцией. 
 Кровеносная и лимфатическая системы организма   
Транспортные системы организма. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Движе-
ние крови по сосудам. Регуляция кровообращения. Гигиена сердечно-сосудистых заболеваний. 
Первая помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
Лабораторная работа№5: «Зависимость пульса от нагрузок» 
Лабораторная работа№6: «Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа» 
Дыхательная система   
Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Заболевания органов дыхания. Механизм 
дыхания. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. 
Пищеварительная система  
Питание и пищеварение. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение 
в желудке и двенадцатиперстной кишке. Функция тонкого и толстого кишечника. Всасывание. 
Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-
кишечных инфекций. 
Лабораторная  работа №7«Действие слюны на крахмал» 
Выделительная система  
Выделение. 
Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и энергии – основное свойство жизни. Витамины. Энерготраты человека и  
пищевой рацион. 
Покровные органы. Теплорегуляция  
Кожа  наружный покровный орган. Терморегуляция. Закаливание. Уход за кожей. Гигиена 
одежды и обуви. Болезни кожи. 
Нервная система человека  
Значение и строение нервной системы. Спинной мозг. Строение головного мозга.  
Продолговатый  и средний мозг, мост и мозжечок. Передний мозг. Соматический и автономный 
отделы нервной  системы. 
Анализаторы  
Анализаторы. Зрительный анализатор. Предупреждение глазных болезней. Слуховой 
анализатор. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  
Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон и сновидения. Речь и сознание. 
Познавательные процессы. Воля, эмоции, внимание. Темперамент и характер 
Железы внутренней секреции  
Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней секреции.  
Индивидуальное развитие организмов  
Жизненные циклы. Размножение. Развитие зародыша и плода. Наследственные и врожденные 
заболевания.  Развитие ребенка после рождения. Интересы и склонности.  
9 класс 

Биология - наука о живой природе. Методы исследования в биологии.   Сущность жизни и 

свойства живого.                                                                                                                             

Уровни организации живой природы  

Молекулярный уровень  

Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень: общая характеристика. 

Углеводы . Липиды. Состав и строение белков. Функции белков. Нуклеиновые кислоты. АТФ и 

другие органические соединения клетки. Биологические катализаторы.  Вирусы.             

Лабораторная работа№1 «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой»                              

Клеточный уровень  

Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточный уровень. Общие сведения о клетках. 

Клеточная мембрана. Ядро клетки. Хромосомный набор клетки. Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. 

Органоиды движения. Клеточные включения. Особенности строения клеток эукариот и  
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прокариот.             

 Лабораторная работа №2«Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом».  

Различия в строении клеток эукариот и прокариот. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 

Энергетический обмен в клетке. Типы питания клетки. Фотосинтез и хемосинтез. Синтез 

белков в клетке. Синтез белков в клетке.  Деление клетки. Митоз.  

Организменный уровень                                                                                          

  Размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. Биогенетический закон. Закономерности наследования признаков, 

установленных  Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание.  Дигибридное скрещивание. Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Мутационная изменчивость. 

Основные методы селекции 

Практическая работа №1 «Решение генетических задач»          

Лабораторная работа №3 «Выявление изменчивости организмов».           

Популяционно-видовой уровень  

Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Экологические факторы и условия 

среды. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция как 

элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. 

Видообразование. Макроэволюция. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Популяционно-видовой уровень ».                                                                                          

Лабораторная работа 4 «Изучение морфологического критерия вида».   

Экосистемный уровень  

Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Средообразующая 

деятельность организмов. Межвидовые отношения организмов в экосистеме. Потоки вещества 

и энергии в экосистеме.  Круговорот веществ в биосфере.  Саморазвитие экосистемы.  

Обобщение и систематизация знаний по теме  «Экосистемный уровень».   

 Биосферный уровень 

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. 

Эволюция биосферы. Гипотезы возникновения жизни. Развитие представлений о 

происхождении жизни. Современное состояние проблемы. Развитие жизни на Земле. Эры 

древнейшей и древней жизни. Развитие жизни в мезозое и кайнозое.  Антропогенное 

воздействие на биосферу Основы рационального природопользования. 

Лабораторная работа №5: «Оценка качества окружающей среды»    

 

2.2.2.14. ОДНКНР 

7, 9 классы (второй год обучения) 

1. Что такое культура общества  

Культура общества. Человек и вера. Что такое религия. Традиционные религии России. 

Современный мир: самое важное 

2. Нравственные ценности российской культуры.  

Гражданин и государство. Кого называют патриотом. Героические страницы истории нашей 

страны. Образ героя-защитника (практическое занятие). Нравственные ценности личности.  

3. Семья – создатель и хранитель духовно-нравственных ценностей.  

  Семья – ячейка общества. Семейные ценности. Трудолюбие. Доброта и милосердие. 

Гостеприимство – семейная традиция. Традиционные религии о семейных ценностях. 

Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

4. Роль образования в развитии культуры общества.  

  Общество и образование. Страницы истории развития образования. Начальное образование на 

Руси. Образование в России в 18-19 веках. Религия и образование. Моя школа и мой класс. 

5. Художественная культура народов России.  

Области художественной культуры. Мифология  и фольклор как пласт культуры. Декоративно-

прикладное искусство народов России. Выдающиеся деятели культуры народов России. 

Художественная культура, рождённая религией. Художественная культура традиционных 

религий России. 
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6. Как сохранить культуру общества.  

Кого называют образованным человеком. Культурное наследие России: почему необходимо его 

сохранять. Объекты культурного наследия. Как государство охраняет памятники культуры. 

 

2.2.2.15.  Музыка 

6 класс 

«Тысяча миров» музыки  

« Музыка души».  Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство – память человечества  

В чем сила музыки. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей.  

Как создается музыкальное произведение 

Единство сторон музыкального произведения. Ритм.  Вначале был ритм. О чём рассказывает 

музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. Мелодия. «Мелодия – душа музыки». «Мелодией 

одной звучат печаль и радость». Мелодия «угадывает» нас самих. Гармония. Что такое гармония 

в музыке. Два начала гармонии.  Полифония. Мир образов полифонической музыки. Философия 

фуги. Фактура. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры. Тембры. Тембры – 

музыкальная краска. Соло и тутти. Динамика. Громкость и тишина в музыке.  

7класс 

Содержание в музыке  

« Магическая единственность» музыкального произведения. Музыку трудно объяснить словами. 

Что такое музыкальное содержание. Каким бывает музыкальное содержание.  Ноябрьский  

образ в пьесе П. Чайковского. Когда музыка не нуждается в словах. Содержание в музыке. 

Музыкальный образ.  

Музыкальный образы в музыке. Драматические образы в музыке. Эпические образы в музыке. 

О чём рассказывает музыкальный жанр  
 « О чем рассказывает музыкальный жанр». Такие разные песни, танцы, марши. 

Что такое музыкальная форма  

Что такое музыкальная форма. Художественная форма – это ставшее зримым содержание.  

Музыкальная композиция 
Музыкальная композиция. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. М. И. Глинка 

«Венецианская ночь». Трехчастность в «Ночной серенаде» Пушкина – Глинки. Многомерность 

образа в форме рондо. Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии  

Д.Шостаковича.  

 Музыкальная драматургия 
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии.  Музыкальный порыв. Движение 

образов и персонажей в оперной драматургии. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и 

«Князь Игорь». Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Заключительный 

урок  Содержание и форма в музыке.  

8 класс  
Традиции и современность в музыке  

Музыка «старая» и «новая». Настоящая музыка не бывает «старой»  

О традиции в музыке  

Живая сила традиции. 

Вечные темы в искусстве. Сказочно-мифические темы  

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

«Благословляю вас, леса...».  Заключительный урок. 

Мир человеческих чувств  

«Благословляю вас, леса...». Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость». «Слезы людские, о слезы людские...». Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Два пушкинских образа в музыке. Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и 

Джульетта». Подвиг во имя свободы.  

Л. Бетховен Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты  
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Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От Рождества до 

Крещения. «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня.  

О современности в музыке) 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы XX века: 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана. Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных  

современных композиторов. Новые области в музыке XX века (джазовая музыка). Лирические 

страницы советской музыки.  

 

2.2.2.16. Изобразительное искусство 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

     Древние корни народного искусства   

 Древние образы в народном искусстве. Дом – космос. Единство конструкции и декора в 

народном жилище.  Интерьер крестьянского дома.   Конструкция и декор предметов народного 

быта. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. Народный праздничный 

костюм. Народные праздничные обряды. 

     Связь времен в народном искусстве  

Древние образы в современных народных игрушках. Народные промыслы. Их истоки и  

современное развитие. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Жостово. Роспись по металлу. 

Семикаракорская керамика. Роль народных художественных промыслов в современной жизни.   

     Декор – человек, общество, время  

Зачем людям украшения. Украшения в жизни древних обществ. Одежда «говорит» о человеке. 

Декор и положение человека в обществе. Костюмы древних цивилизаций. Парадная мебель и 

утварь. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Символы и эмблемы в современном 

обществе. Герб России, символика Ростовской области и Миллеровского района. Роль 

декоративного искусства в жизни человека и общества. 

    Декоративное искусство в современном мире  

Современное повседневное декоративное искусство. Ты сам – мастер декоративно-прикладного 

искусства. Мозаика. Лоскутная аппликация, или коллаж. Витраж в оформлении интерьера 

школы. Нарядные декоративные вазы. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Художники нашего края. 

        Изобразительное искусство в жизни человека 

    Виды изобразительного искусства и основы  образного языка  

Язык изображения, основные понятия изобразительного искусства. Изобразительное искусство в 

семье пластических искусств. Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и её 

выразительные возможности. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в 

скульптуре. Основы языка изображения.  

    Мир наших вещей. Натюрморт.  

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости, 

линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

    Вглядываясь в человека. Портрет.   

Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты.   

    Человек и пространство. Пейзаж.  

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и 

воздушной перспективы. Пейзаж- настроение. Природа и художник. Природа в творчестве 

художников Дона. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 
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Дизайн и архитектура в жизни человека 

    Художник - дизайн - архитектура.   

 Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые 

линии и организация пространства. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и пятна. Буква - строка - текст. Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. В 

бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

     Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий.  
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и 

пропорциональность. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и 

целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный 

образ времени. Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

     Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека.    
Город сквозь времена и страны.  Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город сегодня 

и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры и дизайна. Живое 

пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 

формировании  городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания 

пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел 

и его осуществление. 

     Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  
 Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. Интерьер 

комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища. Дизайн и 

архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, визажистика и 

причёска в практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя 

– моделируешь мир. 

 

2.2.2.17.  Технология 

6 класс 

Интерьер жилого дома 

Интерьер жилого дома. Проект. Растения в интерьере жилого дома. Введение. Интерьер жилого 

дома. Проект « Растения в интерьере жилого дома». Планировка жилого дома. Комнатные 

растения в интерьере квартиры. Технология выращивания комнатных растений. 

Создание изделий из конструкционных материалов  

Заготовка древесины, ее пороки и выбор для изготовления изделия. Производство и 

применение пиломатериалов для изготовления изделий. Конструирование изделий из 

древесины. Моделирование изделий из древесины. Устройство и работа токарного станка для 

обработки древесины. Технология точения древесины. Металлический прокат и его свойства 

для изготовления изделий. Проектирование изделий из металлического проката. Разрезание 

металлического проката слесарной ножовкой. Рубка металлических заготовок зубилом. 

Опиливание металлических заготовок.  

 Создание швейных изделий 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Уход за швейной машиной. 

Дефекты машинной строчки. Виды машинных операций. Конструирование швейных изделий. 

Ручные работы. Раскрой плечевой одежды. Технология дублирования деталей. Основы 

технологии вязания крючком. Вязание по кругу.  

Кулинария  

Блюда из круп и макаронных изделий. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Блюда из  

мяса и птицы. Технология приготовления первых блюд. Приготовление обеда. Предметы для  
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сервировки стола. Защита творческого проекта «Сервировка стола». 

7 класс 

Интерьер жилого дома  

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена 

жилища. Бытовые электроприборы.  

Создание изделий из древесины и металлов  

Проектирование изделий из древесины. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Соединения 

деталей в изделиях из древесины. Виды сталей и их термическая обработка для изготовления 

изделий. Устройство и принцип работы токарно-винторезного станка. Вытачивание 

металлических деталей на токарно-винторезном станке. Нарезание резьбы на металлических 

деталях. Создание декоративно-прикладных изделий из металла.  

Создание швейных изделий  

Ткани из волокон животного происхождения и их свойства. Конструирование поясной одежды.  

Моделирование поясной одежды. Технология машинных работ. Технология обработки 

среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом. Подготовка и проведение примерки 

поясного изделия. Технология обработки юбки после примерки. Отделка швейных изделий 

вышивкой. Вышивание лентами.  

Кулинария  

Блюда из молока и молочных продуктов. Мучные изделия. Виды теста.  Сладкие блюда. 

Сервировка сладкого стола. 

Технологии творческой и опытнической деятельности  

Исследовательская и созидательная деятельность. Подготовительный этап выполнения проекта. 

Технологический этап выполнения проекта. Содержание портфолио. Разработка электронной 

презентации.   

8 класс 

Технологии в энергетике Производство, преобразование, распределение и передача энергии 

как технология. Электрический ток и его использование. Электрические провода. Электричес-

кая сеть. Приемники энергии. Бытовые электроосветительные и электронагревательные 

приборы. Правила безопасности при электрических работах. Электроизмерительные приборы. 

Монтаж электрической цепи.  

Семейная экономика Бюджет семьи. Коммунальные платежи. Технология совершения  

покупок. Способы определения качества товара.  

Технологии домашнего хозяйства  Инженерные коммуникации в доме. Водопровод и 

канализация. Современные тенденции развития бытовой техники. Современные ручные 

электроинструменты. 

Профессиональное самоопределение Сферы производства и разделение труда. Технология 

профессионального выбора. Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Возможности построения карьеры. Профессиональная 

пригодность. 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов Индустрия питания. Современные 

способы обработки продуктов. Гидромеханические способы обработки. Технологии тепловой 

обработки пищевых продуктов. Контроль потребительских качеств пищи. Виды теста и 

выпечки. Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста. Технология 

приготовления из песочного теста. Сервировка сладкого стола. Стол « фуршет». 

Творческий проект Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Подготовка 

творческого проекта. 

 

2.2.2.18. 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 
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программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное  

отношение к природе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движений и ее 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 

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. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические  

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на  

гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. 

Спортивные игры.  

Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. Прикладно-ориентированная 

подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей направ-

ленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

координация движений, силы, выносливости. Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, 

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

координации движений. Волейбол. Развитие быстроты, выносливости, координации движений. 

 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

Правила Дорожного Движения 

История возникновения  правил дорожного движения. Дисциплина на дороге – путь к 

безопасности. Водитель мотоцикла, скутера. ДТП и его причины. Обязанности пешеходов, 

водителей и их ответственность. Дорожные знаки. Первая медицинская помощь при ДТП.  

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Урок по терроризму « 
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Синдром заложника». Взрывы и пожары. Общие сведения о пожаре. Основные поражающие 

факторы пожаров и взрывов. Пожары и паника. Аварии с выбросом аварийно химических 

веществ. Аварийно химические вещества и их действие на организм. Причины и последствия 

аварий на химически опасных объектах. Правила безопасного поведения при авариях с 

выбросом АХОВ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Характеристика очагов 

поражения при авариях на АЭС. Характер поражения людей и животных. Загрязнение 

сельскохозяйственных растений и продуктов питания. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. Гидродинамические аварии. Меры по уменьшению последствий аварий 

на гидродинамических опасных объектах. Правила безопасности при гидродинамических 

авариях. Нарушение экологического равновесия. Изменение состава атмосферы. Изменение 

состояния гидросферы. Показатели предельно допустимых воздействий на природу.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Воздействие химических веществ на человека. Первая медицинская помощь при отравлении 

аварийно химически опасными веществами нейротропного действия. Первая медицинская 

помощь при отравлении бытовыми химикатами.  

Основы здорового образа жизни 

Физическая культура и закаливание. Основы репродуктивного здоровья подростков 

Тема урока по терроризму. « Синдром заложника» 

9 класс 

ПДД  

Водитель транспортного средства. Общее устройство автомобиля, мотоцикла. Дорожные знаки. 

Дорожная разметка. Опасные ситуации на дороге и маневрирование. Правила поведения при 

транспортных авариях. Первая медицинская помощь при ДТП. Практическое занятие. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  

Цели и задачи РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Определение МГП и сфера его 

применения. Медицинский и духовный персонал. Защита военнопленных. Гражданское 

население. Понятие преступления, виды и категории преступлений. Защита от мошенников. О 

безопасности девушек. Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях.  

Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей  

Причины травматизма в старшем школьном возрасте и пути их предотвращения. Безопасное  

поведение дома. Безопасное поведение в школе. Безопасное поведение на занятиях 

физкультурой и спортом. Профилактика осложнения ран. Асептика и антисептика. Признаки  

жизни и смерти. Прекордиальный удар в область грудины.  

Основы здорового образа жизни  

Здоровье человека. Здоровый образ жизни - путь к достижению высокого уровня здоровья.  

Факторы риска во внешней среде и внутренней среде организма человека. Их влияние на 

здоровье. Личная гигиена. Гигиена воды. Гигиена одежды. Физиологическое и психологическое 

развитие подростков. Управление чувствами и эмоциями. Суицид и подросток. Роль 

взаимоотношений подростков в формировании репродуктивной функции. Вредные привычки. 

Тема урока по терроризму   « Как вести себя в заложниках» 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Рабочая программа воспитания МБОУ Дегтевской СОШ (далее, соответственно — Программа) 

составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее — ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС. 

Программа была разработана с участием педагогического совета школы и родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ Дегтевской СОШ и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Раздел I. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и  

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1. Цели и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в  

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан России, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу,  

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского  

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального  
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благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния  

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов 

в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, инсти-

туту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

Благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе 

в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
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Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире  

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий 

культуру поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, 

учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на 

основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, 

средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный 

облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и 

детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, общественных 

и религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада образовательной 

организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

МБОУ Дегтевская СОШ расположена в сл. Дегтево,  Миллеровского района,  Ростовской 

области. В школе имеются: учебные кабинеты, компьютерный класс, библиотека,  столовая, 

актовый зал. 

Учебное заведение работает в одну смену. В образовательном учреждении действует  кружки, 

секции,  позволяющие учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. В 

учебно-воспитательной работе с учащимися используются возможности учреждений 

дополнительного образования: МБОУ ДЮСШ г. Миллерово, МБУ Мальчевский ДДиЮ.        

Персональный состав педагогов школы указывает на возможности качественного обучения и 

воспитания учащихся. На начало учебного года в школе работают 22 учителя, в том числе 

педагог-психолог. Один человек имеет звания: «Почетный работник образования РФ». 

К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую 

теоретическую и технологическую подготовку педагогов, существование у школьного 

педколлектива положительного опыта осуществления инновационных преобразований в 

учебно-воспитательном процессе. 

Миссия школы заключается в том, чтобы дать каждому обучающемуся полноценное общее 

среднее образование (основное и среднее), предполагающее развитие всех ключевых 

компетенций, способность к профессиональному самоопределению. Важнейшим условием 
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жизнеспособности школы является личностно ориентированная педагогика, которая предлагает 

помощь ученику в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей, 

становлении самосознания, в самоопределении, самореализации, самоутверждении. 

Школа выполняет роль  важнейшего социокультурного института, призванного обеспечить 

нравственную зрелость выпускников, их высокий образовательный уровень, самоопределение 

личности в социокультурной сфере и выработку на этой основе твердой гражданской позиции. 

  

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ. СВЯЗЬ С СОЦИУМОМ. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Учебный год 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Количество учащихся 206 197 204 

Количественный состав обучающихся за последние 3 года не значительно снижается.  

Социальный состав учащихся: 

многодетные семьи – 31, в них 76 детей, обучающихся в школе (35,8%); 

детей из малообеспеченных семей -26 (12%); 

детей из неполных семей – 31 (15%); 

детей-инвалидов – 1 (0,4%); 

детей на опеке – 4 (1,9 %); 

асоциальных семей – 2 (0,9 %); 

трудных учащихся –14 (6,9 %); 

детей др. национальностей – 4 (1,9%). 

Муниципальное 

учреждение Управления 

Образования 

ОПДН при ОВД по 

Миллеровскому 

району 

Семья, родительская 

общественность. 

Учреждения 

культуры (сельский 

ДК, библиотека) 

Редакция газеты 

«Наш край» 

Администрация 

Дегтевского 

сельского 

поселения 

 

Управление социальной 

защиты населения по 

Миллеровскому 

району. 

МБОУ Дегтевская 

СОШ 

Миллеровский казачий 

юрт 

Муниципальное учреждение 

здравоохранения Дегтевская 

участковая больница 

Внешкольные детские 

учреждения:МБОУ 

ДЮСШ г. Миллерово, 

МБУ 

МальчевскийДДиЮ, 

МБОУДО СЮТ г. 

Миллерово 
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   Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать 

процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и при этом обеспечить 

эффективное противостояние неблагоприятным факторам «внешней» и «внутренней» среды. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач работы велось в 

соответствии с требованием создать условия необходимые для получения всеми учащимися 

полноценного образования и воспитания. 

Школа принимает участие в региональных программах 

-  «Российское движение школьников» 

Проект содействует в вопросах воспитания школьников и формирования личности учащихся в 

соответствии с системой ценностей российского общества. Обучающиеся могут проявить свои 

таланта в различных мероприятиях, конкурсах РДШ. Каждый обучающийся может стать 

членом РДШ.   

-  «Наша здоровая школа» 

Инновационный проект по здоровье сбережению в сфере образования Ростовской области 

направлен на комплексоне решение проблемы здоровья детей. В рамках проекта с применяется 

аппаратно – программный комплекс диагностического назначения «Армис». В рамках проекта 

активно сотрудничает школа с Региональным центром здоровье сбережения в сфере 

образования Ростовской области. 

- «ПРОеКТОриЯ» 

Самый масштабный профориентационный проект, проводимый при поддержке Министерства 

просвещения РФ. Его основная цель – познакомить учеников 8-11 классов с перспективными 

профессиями, а также достижениями отечественной науки и экономики. За все время 

существования проекта школьники просмотрели онлайн уже более 25 уроков.  

Школа оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет свою библиотеку, 

спортивный зал и спортивные объекты на территории. 

 В школе организовано горячее питание для учеников, соблюдаются условия охраны здоровья 

обучающихся, имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, а также имеются электронные образовательные ресурсы для 

обеспечения образовательного процесса. 

Для удовлетворения потребностей учеников в расширении социальных связей активно 

используем онлайн-платформы и ресурсы: «Электронный дневник и журнал», «Учи.ру», 

«Российская электронная школа», АИС «ПФДО». 

Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей и законных представителей 

публикуется на официальном сайте образовательного учреждения  
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; ориентир на создание в 

образовательной организации психологически комфортной среды для  каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; организация 

основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные дела: 

общешкольная линейка «Здравствуй, школа!», День учителя, акция «Открытка ветерану», акция 

«Открытка ветерану педагогического труда», День памяти жертв политических репрессий, 

новогодние торжества, праздник «Широкая Масленица», ярмарка, дни открытых дверей, 

приуроченные Дню матери, Декада Мужества, спортивные соревнования между обучающимися, 

педагогами и родителями по волейболу, пионерболу, баскетболу, по стрельбе,  акция «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», торжественная линейка «Последний 

звонок», классные и общешкольные походы, Дни здоровья, Юбилей школы. 
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Через данные мероприятия осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

Важной чертой каждого основного школьного дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

В проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между классами, социальная 

активность. Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; ключевой фигурой воспитания в школе 

является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую функции. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; участие во всероссийских 

акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; торжественные мероприятия, 

связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; церемонии 

награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за активное участие в 

жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы, района и региона; социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 

партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и др. направленности; проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего района; разновозрастные сборы - 

многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности; вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

школьные дела в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях 

подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  

Социальные проекты. Обучающиеся и педагоги школы принимают активное участие в 

различных общероссийских социальных проектах: акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Речная лента», «Экосубботник». На уровне 

поселения обучающиеся и педагоги школы являются организаторами различных социальных 

проектов: операция «БУНТ» (большая уборка нашей территории), акции «Открытка ветерану», 

«Открытка ветерану педагогического труда», «Подарок ребёнку» (посвящённый Дню инвалидов), 

«Вести Победы» (9 мая). Школьный коллектив принимает участие в митингах на территории 

памятника воинам Великой Отечественной войны. 

Открытые спортивные площадки. Образовательное учреждение неоднократно становилось 

площадкой для проведения зональных соревнований по волейболу, соревнований школьных 

агитбригад по ЗОЖ, ПДД. 
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Проводимые для жителей поселения и района и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали. В школе проводятся традиционные 

массовые мероприятия, с привлечением жителей и родителей: праздники «Широкая ярмарка», 

концерты, посвящённые различным общероссийским праздникам: Дню Матери, Дню защитников 

Отечества, Дню Победы. 

На школьном уровне: 

Разновозрастные сборы. В школе проводятся Дни здоровья, общешкольные походы, в период 

весенних, осенних и летних каникул на базе образовательного учреждения ежегодно 

организуется детский оздоровительный лагерь. 

Общешкольные праздники. В школе традиционно проводятся различные общешкольные 

праздники: «Широкая Масленица», «Новогоднее представление», концерт «Для самых лучших 

мам», концерт «Годы, опалённые войной». 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. В школе ежегодно проходят различные 

торжественные ритуалы посвящения: традиционный праздник «Посвящение в первоклассники», 

выпускные утренники, вечера для 4, 9 и 11 классов, посвящение в ряды «Российского движения 

школьников». 

Капустники. Ежегодный новогодний театрализованный бал - маскарад с показом 

театрализованного представления, существует традиционная практика проведения КВН между 

педагогами и учениками. 

Церемонии награждения (по итогам года, четверти, недели) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 На уровне классов: 

Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; участие школьных классов в реализации общих 

общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных 

ключевых дел, участие предста-вителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением 

ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; при 

необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

планирование и проведение классных часов; 

поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; инициирование и 

поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; организацию интересных и полезных для 

личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников 

с разными потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и  
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укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; выработку совместно с обучающимися 

правил поведения класса, помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе; изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; индивидуальную работу с 

обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения; регулярные консультации с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса;  организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; проведение в 

классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

 Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально  

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: максимальное использование воспитательных 

возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для  чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, 

освоения учебной тематики, их реализация в обучении; включение учителями в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы школы; выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; полноценную 

реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в начальной 

школе, основам духовно- нравственной культуры народов России в основной школе с учетом 

выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями; привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; организация шефства мотивированных и эрудированных 
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обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных 

и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами 

учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: вовлечение обучающихся в интересную 

и полезную для них деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; поддержку 

средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией, 

возможность ее реализации; поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется 

в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, кружки, направленные на  

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира: «Родное слово», «Читаем вместе», «Юный филолог», «Практичекое 

обществознание», «Азбука денег», «Компьютерная грамотность», «Занимательная математика», 

«Юные инспектора движения», «Математика и финансовая грамотность», «Мир профессий»,  

«Юный физик», «Юный биолог», 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, кружки, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие: «Театральная студия», «Моя Родина». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,  

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей:  «Разговоры о важном», « Живое слово».  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, кружки, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда: «Краеведение» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, кружки, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Здоровейка»,  «Шахматы» 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия;  литературные, исторические, экологические и другие 

походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных 
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мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; внешкольные мероприятия, в т.ч. организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей 

программы воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной среды, 

отвечать требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, 

обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает: 

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско- патриотической направленности; карты России, 

регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные и  стилизованные, 

географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания; художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные  аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; портреты 

выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, науки, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества;  «места гражданского почитания» в 

помещениях школы или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания 

лиц, событий истории России;  школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные 

доски; «места новостей» - оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско- патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в школе; благоустройство, озеленение пришкольной 

территории, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно - 

рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; благоустройство школьных 

аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в своих классах; событийный 

дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров; совместная с обучающимися разработка, создание 

и популяризация символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми 

образовательными потребностями и ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского совета школы, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 
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Управляющем совете школы;  тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий 

обучения детей; работу родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; проведение тематических собраний 

(в т. ч. по инициативе родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; родительские форумы при 

школьном интернет-сайте, интернет- сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; участие 

родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных  

нормативными документами о психолого- педагогическом консилиуме в школе в соответствии 

с порядком привлечения родителей;  привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке 

и проведении классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности;при 

наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по 

инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

деятельность Совета Министров «Школьного городка»  избранного в школе; представление 

интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией: защиту 

законных интересов и прав обучающихся; участие в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания; участие советов обучающихся в анализе воспитательной 

деятельности в школе. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способст-

вующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 

устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); разработку и реализацию в школе 

профилактических программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и 

с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой 

среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 
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движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); организацию 

превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере 

укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); поддержка и 

профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: участие представителей 

организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); участие представителей 

организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций- партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «Проф-

ориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 

вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация 

воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

профориентаонныцие игры, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания 

обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной 

профессиональной деятельности; циклы профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; экскурсии на предприятия села, города, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы;  посещение 

профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; совместное с педагогами изучение обучающимися 

Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов; индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования. Школа подключилась к программе «Билет в будущее» 
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«РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения,  

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 

лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ 

развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, 

семье, социальном окружении. Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие - участие в поселковых, муниципальных, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры отряда «Всем добра» участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям. 

Военно-патриотическое направление - педагоги и обучающиеся школы проводят различные  

мероприятия военно - патриотической направленности, участвуют в программах, играх,  

конкурсах на уровне школы, поселения, муниципалитета, региона. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, организации 

деятельности школьного пресс- центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся 

писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: участие в днях единых действий 

(ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях; коллективно-творческая 

деятельность, забота о старших и младших; информационно-просветительские мероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; организация наставничества 

«Дети обучают детей» и др. 

Музейное дело 

Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению ими 

социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими 

ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного музея. Основателен 

школьного краеведческого музея в 1980 году стали учителя истории Козорезова Т.В. и  

Казбанова Т.К.. Они собрали богатый материал по истории села Дегтево, о людях труда, о 

наших воинах – освободителях.  

В музее сложилась традиция проведения экскурсий для детей из детского сада, школы, так как 

знакомство с историей и культурой следует начинать с раннего детства, когда ребенок стоит на 

пороге открытия окружающего мира, а процесс социализации происходит наиболее 

интенсивно. Уделяется значительное внимание знакомству учащихся начальных классов с 

материалами музея. Для первоклассников проводятся экскурсии в первые сентябрьские дни. А 

в декабре проходят традиционные экскурсии, посвященные защите Криворожья от немецко – 

фашистских захватчиков, ее героях, событиях тех дней, ведь 20 декабря 1942 года – день 

освобождения села от немецко –фашистских захватчиков. Так же традиционны Уроки 

мужества, посвященные Героям ВОВ, участникам Афганской, Чеченской войн. На школе 

установлена 2 мемориальные доски. Одна -  Плужникову А., имя которого носит школа. Вторая 

-  полному кавалеру орденов Славы Семенцову П. В..  

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие современным 

требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. Это позволяет 

каждому ученику выбрать себе деятельность по душе.   

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют 

персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают воспоминания ветеранов, 

берут интервью у жителей села, выпускников школы и т.д. Пополняется материал по теме 

«Служить России» о выпускниках нашей школы, связавших свою жизнь со служением Родине.  
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Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом учащиеся  

проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, готовят 

буклеты по различной тематике, составляют путеводители по селу, его достопримечатель-

ностям. Интерактивные формы работы используются при организации краеведческих 

конференций, проведении краеведческих олимпиад и др.  

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. 

При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, 

перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, 

и занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. В совместной 

деятельности педагогов и школьников разрабатывается школьная символика, которая 

используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных 

событий, закрепляются лучшие традиции.   

  
Раздел III. Организационный 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более  

качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие большей части педагогов  

— специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации  

работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к 

преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и 

технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный 

воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается 

омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата - качественного 

образования и воспитания школьников играет профессионализм педагогических и 

управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования 

являются: совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; работа по 

удовлетворению потребностей образовательного учреждения в высококвалифицированных и 

творческих кадрах;  повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; обеспечение 

возможности прохождения педагогами переквалификации; создание условий самоподготовки 

педагогов для успешности в прохождении аттестации на более высокую квалификационную 

категорию; оснащение материально - технической базы; использование рациональных 

педагогических нагрузок; помощь педагогу в выборе темы самообразования; сопровождение 

педагогов по теме самообразования. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: через регулярное проведение и участие в семинарах, научно - 

практических конференциях - от школьных до региональных ; через научно-методические 

пособия; через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись следующие 

требования: умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; умение 

проектировать, распределять цели; умение организовать и анализировать деятельность; умение 

осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме; умение 

перестроить устаревшие технологические формы и методы; способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: нормативные документы Министерства 

образования Российской Федерации, определяющие главные направления воспитательной 
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работы; проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; основные направления 

воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе проблемы, над которыми работает 

школа; реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; уровень 

педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных руководителей, их 

готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе диагностики), 

определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные 

возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового 

опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: нормативных документов; научных 

разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; изучение 

организации и содержания учебно-воспитательного процесса; глубокий и всесторонний анализ 

состояния и результатов воспитательной работы в школе; знание важнейших тенденций 

развития учебно-воспитательного процесса и качества подготовки учащихся; 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе. 

 

№п\п Занимаемая должность Ф.И.О. 

1 Директор школы Юндина Наталья Борисовна 

2 Замдиректора по УВР Зозуля Галина Александровна 

3 Замдиректора по ВР Козорезов Владимир Алексеевич 

5 Библиотекарь Плотникова Людмила Владимировна 

6 Классные руководители Коновалова Виктория Николаевна 

Гринченко Лариса Алексеевна 

Бурдина Елена Васильевна 

Алексенко Елена Борисовна 

Сидоренко Инна Александровна 

Романченко Валентина Викторовна 

Кобыза Татьяна Васильевна 

Стецко Алина Сергеевна 

Гончарова Зоя Александровна 

Шевцова Ольга Алексеевна 

Зозуля Галина Александровна 

7 Учитель ОБЖ Гончарова Зоя Александровна 

8 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Козорезов Владимир Алексеевич 

Стецко Алина Сергеевна 

Коновалов Николай Сергеевич 

Коновалова Виктория Николаевна 

9 Учителя физической культуры Коновалов Николай Сергеевич 

10 Педагог - психолог Сидоренко Инна Александровна 

11 Школьный уполномоченный 

по правам ребенка 

Медведева Людмила Леонидовна 

12 Советник директора по 

воспитательной работе 

Стецко Алина Сергеевна 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется на 

основании следующих локальных актов: 

Основная общеобразовательная программа образования; 

Учебный план; 

Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

Планы воспитательной работы педагогов; 
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Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов и др.), одарённые дети, дети 

с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; формирование доброжела-

тельного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей  

и возможностей каждого обучающегося; обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; на создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей- дефектологов;  на личностно-ориентированный подход в организации 

всех видов детской деятельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и  

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: публичности, 

открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); регулировании частоты 

награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно большие группы 

поощряемых и т. п.); сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награду); привлечении к 

участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собира-

нию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  
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Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности.  

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ  

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с  

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: взаимное уважение всех 

участников образовательных отношений; приоритет анализа сущностных сторон воспитания. 

Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями 

(законными представителями); развивающий характер осуществляемого анализа.  

Ориентирует на использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся.  

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
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обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: проводимых общешкольных 

основных дел, мероприятий; деятельности классных руководителей и их классов; реализации 

воспитательного потенциала урочной деятельности; организуемой внеурочной деятельности 

обучающихся; внешкольных мероприятий; создания и поддержки предметно-пространственной 

среды; взаимодействия с родительским сообществом; деятельности ученического 

самоуправления; деятельности по профилактике и безопасности; реализации потенциала 

социального партнерства; деятельности по профориентации обучающихся; действующих в 

школе детских общественных объединений; работы школьного музея; добровольческой 

деятельности обучающихся; работы школьных спортивных клубов. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы МБОУ  Дегтевская СОШ составлена на основе  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Фз «Об образовании в Российской Федерации  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и 

дополнениями от: 29.12 2014 г., 31. 12 2015 г., 29. 06 2017 г., 24. 09, 11. 12. 2020 г. 

Программа коррекционной работы в соответствии со стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся; формирование системы социально-

психологической поддержки одаренных и способных детей, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя два направления: сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сопровождение детей, испытывающих трудности при воспитании и обучении; 

Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Психолого-медико-педагогический консилиум  

- структурное подразделение взаимодействия всех специалистов МБОУ Дегтевская СОШ. 

Главная задача этого подразделения - защита прав, интересов ребенка; диагностика проблем 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Работа консилиума строится согласно нормативным 

документам, утверждённым директором. По итогам заседания ПМПК даются рекомендации по 

повышению эффективности коррекционной работы. 

         Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

        Задачи: 
- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы среднего  общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
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физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогического консилиума); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию 

здорового образа жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультации на этапе принятия решения и 

разработки плана решения проблемы, помощи на этапе решения проблемы. 

 Основными принципами содержания программы коррекционной работы являются: 

  Принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата 

 Данный принцип регулирует, прежде всего, коммуникативную сторону обучения, характер 

отношений в учебном коллективе, предусматривает деловое сотрудничество и сотворчество 

педагогов и обучающихся, создание атмосферы доверия и благожелательности, отношений 

товарищества, взаимопомощи. 

    Принцип целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Коррекционная работа 

должна быть направлена на повышение уровня общего развития обучающегося, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей. 

 Принцип деятельностного подхода. Коррекция как организация специального обучения 

деятельности, когда ребенок овладевает психологическими средствами, позволяющими на новом 

уровне осуществлять контроль и управление внутренней и внешней активности. 

  Принцип единства диагностики и коррекции развития. Коррекционная работа может быть 

правильно организована «на основе комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных 

возможностей ребенка, исходя из понятия "зона ближайшего развития"». 

     Принцип дифференциации. В дифференциации выделяются три основных компонента:  

1) учет индивидуально-типологических особенностями личности:  

2) группирование обучающихся;  

3) различное построение процесса обучения в выделенных группах. 

 Если в процессе обучения присутствует только один компонент, это не дифференциальное 

обучение. В коррекционной работе надо дифференцировать коррекцию нормального и 

аномального развития. Первая коррекция осуществляется педагогом и психологом, а вторая –

дефектологом, психиатром и психоневрологом. Педагог и психолог осуществляют коррекцию 

нормального развития при его временной задержке, социально-педагогической запущенности и 

других девиаций, вызванных социально-психологическими и педагогическими причинами. 

     Принцип нормативности развития. Данный принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу 

коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо 

сделать, чтобы было должное. 

       Принцип коррекционной направленности обучения. Он предполагает активное 

воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. 

Названные принципы коррекционной программы в начальной школе являются инструментом 

решения противоречий и регулирования путей организации учебного процесса, а также 

отношений, возникающих при обучении и воспитании младших обучающихся. 

Содержание программы 
Содержание коррекционной работы представлено как взаимосвязанные модули (направления): 

 1 Диагностический раздел.   
Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения. Выбор средств и форм психолого-
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педагогического сопровождения. 

 2 Коррекционно-развивающий раздел 
Обеспечение дифференцированных условий: 

- оптимальный режим учебных нагрузок, 

- вариативные формы получения образования и специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума. 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей обучающегося; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы по освоению содержания 

образования и коррекция предшествующего развития и обучения (по необходимости) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

формирование универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Обеспечение специализированных условий: 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности; 

- использование образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития 

ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: оздоровительный и охранительный режим, укрепле-

ние физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологи-

ческих перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья (вместе с 

детьми, обучающимися в школе) в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Осуществление педагогического мониторинга достижений обучающихся. Подведение итогов 

коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. Объективная оценка личностных 

и учебных достижений ребенка. 

3   Информационно-просветительский раздел 
Консультативная деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, развития и обучения ребенка. 

За практическую реализацию каждого раздела программы отвечает определённый круг 

специалистов, представленных в программе действий. 

        Механизм реализации программы коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
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отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), образователь-

ному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 

инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

         Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления учебной деятельности. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа может осуществляться учителями начальной школы, 

специалистами - психологом, социологом. 

Материально-техническое обеспечение 

Создании надлежащей материально-технической базы позволит обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического развития в здание и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания  обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на ее основе - развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении. 
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

1 РАЗДЕЛ. Диагностический.   

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

обучающихся  

 

сентябрь 

Классные руководители 

6 -9 классов 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Наблюдение, психологическое 

обследование; анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классные руководители 

6 -9 классов 

Педагог-психолог 

Сидоренко И.А. 

Анализ  причин возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявление резервных 

возможностей 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

октябрь Педагог-психолог 

Сидоренко И.А. 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-

волевой  и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

 

Получение объективной 

информации об организованнос-

ти ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уровню 

знаний по предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, тестирование, 

наблюдение во время занятий, 

беседа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление психологической 

характеристики. 

Октябрь 

 

Классные руководители 

5-9 классов 

Педагог-психолог 

Сидоренко И.А. 

2 РАЗДЕЛ. Коррекционно-развивающий 

Обеспечение педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов 

Программы  Разработка индивидуальной 

программы по предмету 

сентябрь Классные руководители 

6 -9 классов Педагог-

психолог Сидоренко 

И.А. 
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Обеспечение психологического 

сопровождения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Разработка индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

программы для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Октябрь 

 

 

 

Педагог-психолог 

Сидоренко И.А. 

Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберега-

ющих технологий в 

образовательный процесс. 

В 

течение 

года 

Медицинский работник 

 

3 РАЗДЕЛ. Информационно-просветительский 

Консультирование 

педагогических работников по 

вопросам инклюзивного 

образования  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана консультати-

вной работы с ребенком, родите-

лями, классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По 

отдель-

ному 

графику 

Специалисты ПМПк 

Зам. директора  Зозуля 

Г.А., 

Педагог – психолог 

Сидоренко И.А. 

Консультирование обучающихся 

по вопросам выявленных 

проблем. 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

Индивидуальные, групповые, 

тематическиеконсультации 

По 

отдельн

ому 

графику 

Специалисты ПМПк 

Зам. директора Зозуля 

Г.А.,  

Педагог – психолог 

Сидоренко И.А. 

Консультирование родителей по  

вопросам инклюзивного 

образования, выбора стратегии 

воспитания, психолого-физиоло-

гическим особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

По 

отдельн

ому 

графику 

Специалисты ПМПк 

Зам. директора Зозуля 

Г.А., 

Педагог – психолог 

Сидоренко И.А. 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация работы  семинаров  

по вопросам образования и 

воспитания. 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельн

ому 

графику 

Специалисты ПМПк 

Зам. директора Зозуля 

Г.А., педагог – психолог 

Сидоренко И.А. 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей  

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

образования и воспитания.  

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельн

ому 

графику 

Специалисты ПМПк 
Зам. директора Зозуля 

Г.А.Педагог – психолог 

Сидоренко И.А. 
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Программа коррекционной работы с детьми, испытывающими трудности при 

воспитании и обучении 
В развитии детей часто возникают проблемы, которые выражаются в отклонении от 

общепринятых социальных возрастных ожиданий, школьно-образовательных нормативов 

успешности, установленных в обществе норм поведения и общения. 

Эти отклонения (девиации) проявляются в несоответствии уровня психического развития 

ребенка возрастной норме; неготовности к школьному обучению; низкой познавательной и 

учебной мотивации; негативных тенденциях личностного развития; коммуникативных про-

блемах; эмоциональных нарушениях поведения; дезадаптации; неуспеваемости и т.п. 

С подобными проблемами в развитии обучающихся сталкивается каждый учитель 

начальных классов в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает 

потребность в разработке специальных мер, способствующих их разрешению. В качестве 

такой меры мы видим Программу коррекционной работы с детьми, испытывающими 

трудности при воспитании и обучении. При этом данная программа рассчитана на работу со 

всеми обучающимися, не только с детьми «группы риска», имеющими какие-либо 

психологические отклонения или с ограниченными возможностями. Программа рассчитана 

на 1 год. 

Цель данной программы- определение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребёнка, закономерностей его развития для создания благоприятных условий достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

 Выявление детей с трудностями в воспитании и обучении. 

  2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психофизиологического   развития   и   

индивидуальных   возможностей   детей   (в   соответствии   с   рекомендациями   психолого-

медико-педагогического консилиума). 

3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка уве-

ренности в своих силах. 

Решая поставленные задачи, важно создать полную картину развития каждого ребенка, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это, 

в свою очередь, возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности 

учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога, логопеда и родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, 

память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 

развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно 

быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, 

на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, 

на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 
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личности, прав и свобод. Коррекционная работа в гимназии строится как целостная система 

мер, направленных на создание комфортности в обучении младших обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 раздел Диагностический 
Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных возможностей, 

трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической и педагогической поддержке. Составление социально-психологического 

портрета обучающихся. Определение путей и форм педагогической и психологической 

помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом 

самочувствии. Выбор средств и форм психолого-педагогического сопровождения. 

2 раздел Коррекционно-развивающий 
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения уровня 

общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения (по 

необходимости). Проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по 

формированию недостаточно освоенных учебных действий. 

Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. Индивидуальные и групповые 

психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем в обучении, поведении и 

социально-психологической адаптации. 

3 раздел Информационно-просветительский 
Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

Консультативная деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, развития и обучения ребенка. 

4 раздел Контрольный 
Планирование и контроль деятельности школьных специалистов (учителей, психологов, 

врачей и др.) с целью создания благоприятных условий для развития личности каждого 

ребёнка. Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу в организации коррекционной работы может 

выступать: 

• наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы по психологии, 

психологическому и педагогическому тестированию и т.п.; 

• компьютерный класс, имеющий выход в Интернет; 

• коррекционно-развивающие игры. 
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 

ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ ПРИ ВОСПИТАНИИ 

№ Вид работы Сроки Предполагаемый результат Ответственные 

1-й раздел. Психодиагностическое сопровождение 

 

1 

Сбор информации, составление банка данных по 

обучающимся, испытывающим трудности в обучении 

ноябрь Формирование списка 

обучающихся, испытывающих 

затруднения 

Педагог-психолог 

Сидоренко И.А. 

2 Групповая диагностика адаптации к школьному обучению в 

5 классе 

ноябрь 

 

3 

Индивидуальная углубленная диагностика обучающихся, 

показавших низкие результаты при групповом обследовании 

ноябрь Выявление причин неуспеваемости 

и проблем в поведении 

 

4 

Индивидуальная углубленная диагностика  развития детей 

испытывающих трудности в поведении 

декабрь 

  

Медицинское сопровождение 

 

1 

Выявление  состояния  физического 

здоровья  детей. Оформление листка здоровья 

Сентябрь 

В течение 

года 

Изучение истории 

развития  ребёнка, 

  

Медицинский 

работник 

2 раздел.  Коррекционно – развивающий. 

 

1 

Индивидуальные коррекционно-развивающие мероприятия 

по преодолению проблем в поведении и социально-

психологической адаптации. 

В течение 

года 

  

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 6-9 

класса 

Педагог-психолог 

Сидоренко И.А. 

3 раздел.  Информационно-просветительский 

Психологическое сопровождение родителей 

1 Психологическое просвещение на родительских собраниях 

(согласно плану школы) 

В течение 

года 

Повышение компетенции родителей 

в вопросах воспитания ребёнка 

Педагог-психолог 

Сидоренко И.А. 

 

2 

Индивидуальные консультации по результатам  

проведенных диагностик 

В течение 

года  

Педагогическое сопровождение 

 

1 

Консультирование родителей по вопросам воспитания и 

развития ребёнка. 

В течение 

года 

Повышение компетенции родителей 

в вопросах воспитания ребёнка 

Классные 

руководители 

6 -9 классов, учителя-

предметники 
 

2 

Проведение родительских собраний по темам: «Адаптация 

пятиклассников к изменившимся условиям обучения». 

В течение 

года 

Работа с педагогическими работниками 

 

1 

Семинары, заседания ШМО по проблемам подготовки к 

сдаче выпускниками ГИА 

В течение 

года 

Повышение компетенции 

педагогических работников в 

Замдиректора по УВР 

Зозуля Г.А. 
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2 

Подготовка рекомендаций по работе с детьми «группы 

риска». 

В течение 

года 

вопросах обучения и воспитания 

ребёнка 

Педагог-психолог 

Сидоренко И.А. 

4 раздел Контрольный 

1. Ведение журнала коррекционной работы. 

2. Составление справок по итогам мониторинговых проводимых мероприятий. 

3. Составление диагностических карт учащихся и класса. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
Направление и содержание коррекционной работы в школе для детей с нарушениями в 

развитии детерминируется целым рядом факторов социального порядка. Основные принципы 

коррекционной работы базируется на понимании взаимоотношения общего и особенного в 

развитии ребёнка, соотношения биологического и социального обучения и развития, связи 

первичного и вторичного дефектов. Многофакторность детерминации коррекционно-

воспитательного процесса определяет сложность системы коррекционной работы, 

многообразие её структуры на различных этапах обучения ребёнка. 

Цель обучения учащихся 10 класса - всестороннее, гармоничное развитие личности. 

Формирование гражданской позиции, активное, творческое включение в жизнь общества 

определяет также и работу школ для детей с проблемами в развитии. Общие законы развития 

таких детей и нормально развивающихся детей определяют и общие принципы их обучения. 

Таким образом, основные дидактические принципы обучения нормальных детей действительны 

и по отношению к специальной школе. Однако эти принципы претерпевают изменения, 

преломляются через призму специфических особенностей психического и физического 

развития детей с проблемами в развитии, образуя свою систему, отражающую конкретные 

условия реализации обще-дидактических принципов. 

Конкретизируя обще-дидактический принцип коррекционной направленности, можно 

сформулировать следующие принципы коррекционной работы: 

• Развитие сенсорного опыта. 

• Интеллектуализация учебно-познавательной деятельности. 

• Формирование соотносительной деятельности. 

Усиление педагогического руководства учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Программа коррекционных занятий рассчитана на четыре года обучения (начальная школа) и 

состоит из четырех основных этапов. 

Первый этап ориентирован на развитие познавательных возможностей обучающихся с учетом 

их актуального развития и потенциальных возможностей; формирование положительной 

учебной мотивации. 

Основное содержание работы первого этапа: 

 совершенствование различных характеристик произвольного внимания: объема, устойчивости, 

переключения и распределения; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 развитие логического мышления, интеллектуальных операций: сравнения, анализа, синтеза, 

умения проводить обобщение, отыскивать закономерности, проводить классификацию по 

заданному или найденному признаку; 

 развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, доказательства; 

 расширение общего кругозора; 

 формирование положительного отношения к школе, к учебе. 

Второй этап ориентирован на развитие и становление личностной сферы учащихся и 

эмоционально-волевых особенностей. 

Основное содержание работы: 

 развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также, различать их по степени 

интенсивности переживания; 

 формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и принимая их; 

 развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать и адекватно реагировать на 

эмоциональные состояния других людей; 

 коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере. 

Третий этап – на развитие коммуникативных умений. Проблема общения актуальна и как 

ведущая деятельность общение теснит учебу и другие виды деятельности. Поэтому работа, 

организуемая на занятиях третьего блока, поможет сделать переход к новой ведущей 

деятельности и возникающий кризис менее болезненным. 

Содержание работы: 

 формирование навыков позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми; 
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 развитие личностных качеств для продуктивных взаимоотношений с окружающими; 

 развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 создание и поддержание благоприятного эмоционально-психологического климата, сплочение 

и развитие классного коллектива. 

Четвертый этап –направлен на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Необходимость проведения работы в данном направлении обусловлена состоянием здоровья 

современных обучающихся. 

Основное содержание работы: 

 проведение на занятиях игр и упражнений на регуляцию психофизиологического состояния, 

снятие нервно-психического напряжения, обучение дыхательной гимнастике; 

 внедрение и использование современных здоровьесберегающих технологий: метода игрового 

биоуправления и саморегуляции. В ходе психофизиологического тренинга учащиеся обучаются 

навыкам эффективной саморегуляции, вырабатывая их под контролем изменения 

физиологических параметров (дыхательная аритмия сердца), отражающих общее состояние 

организма. 

Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и задач программы 

сопровождения. 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий: 

 Системность и последовательность. 

 Индивидуально-дифференцированныйподход. 

 Максимальное использование игровых методов обучения. 

 Психологическая безопасность. 

Структура занятий: 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей детей 

и степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для которых 

характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий. 

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной 

варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программа и 

методические 

разработки 

Цель Предполагаемый результат 

Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей с трудностями 

в обучении 

Развитие творческого, 

нравственного, 

интеллектуального потенциала 

детей, способствующих 

благополучной социальной 

адаптации. 

Улучшение развития умственных 

способностей, волевой 

регуляции, мотивационно, 

эмоционально- личностной сфер 

обучающихся 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному  

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит обучающимся освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 
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Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе деятельности, согласование позиции с 

участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических 

задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Учитывая 

разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также 

различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер 

освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов  
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интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

  Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающиеся, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией. 

 

2.5. Программа работы с одаренными  детьми 

Пояснительная записка 
         В связи с развитием науки и производства, когда основной источник экономического 

прогресса смещается в область новых разработок и технологий, когда ощутимо возрастает 

значимость интеллектуального и творческого потенциала, работа с одаренными детьми  

выходит на приоритетные позиции современного образования.  

Главное богатство и благополучное будущее России - интеллектуальный потенциал. Развитие 

интеллектуального потенциала государства начинается с воспитания и образования детей, т.е. с 

системы образования. Раннее приобщение обучающихся к творческой, исследовательской, 

изобретательской и другим видам деятельности - является важным потенциалом  развития 

общества в целом.  

  Одарённость - сложное и многомерное явление. Учёные классифицируют одарённость по 

различным основаниям. При разработке данной программы за основу была взята 

классификация одарённости по типу предпочитаемой деятельности ребёнка. Согласно этому 

подходу выделяют следующие виды одарённости: интеллектуальную, академическую, 

творческую, художественную, психомоторную (спортивную), лидерскую 

(организаторскую). 

Психолого-педагогическая характеристика одаренности. 

Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей учащиеся, 

включает такие понятия как способности, талант, одаренность, гениальность. 

В психологии одаренность определяется через понятие способности. Под способностями же в 

свою очередь понимаются индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной деятельности.  

Талант рассматривается как проявление выдающихся способностей, высокую степень 

одаренности в какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то 

определенной сфере. Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

Одаренность –  

 Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения 

деятельности. Совместное действие способностей, представляющих определенную структуру, 

позволяет компенсировать недостаточность отдельных способностей за счет 

преимущественного развития других.  

 Общие способности или общие моменты способностей, обуславливающие широту 

возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности  

 Умственный потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная характеристика 

познавательных возможностей и способностей к учению.  

 Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и 

своеобразия природных предпосылок способностей.  

 Талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся достижений в деятельности. 
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Признаки, отличающие одаренных обучающихся: 

 отличная память, способность классифицировать информацию и категоризировать опыт.  

 умение пользоваться накопленными знаниями, большой словарный запас, используют в 

сложные синтаксические конструкции в речи, чтение словарей и интеллектуальные игры.  

 у некоторых детей доминирование математических способностей, подавляющие интерес к 

чтению.  

 повышенная концентрация внимания, упорность в достижении результата в сфере, которая им 

интересна. 

Актуальность 

       Создание системы работы с одаренными и талантливыми детьми является одним из 

направлений работы  педколлектива, поэтому обеспечение условий для выявления и развития 

одаренных и талантливых детей и реализация их потенциальных возможностей являются 

одними из приоритетов в сфере образования МБОУ Дегтевская СОШ . 

     В школе  имеются проблемы в работе с одаренными детьми:   

 - не высокая мотивация некоторых учителей к подготовке своих обучающихся к участию в 

различных предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах. 

- другая проблема – педагогические и психологические трудности, обусловленные 

разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, множество 

противоречивых теоретических подходов и методов. Решение этой проблемы может быть 

связано с определением единых подходов к пониманию детской одаренности. 

В тоже время, хочется отметить увеличение интереса детей к занятиям исследовательской 

деятельностью. 

     Улучшение работы учителей в данном направлении, привело к возникновению проблем 

выявления, поддержки и развития одаренных детей.  Их решение должна обеспечить 

Программа, связанная с координацией деятельности всех педагогов школы. Программа должна 

предусмотреть создание равных стартовых условий для выявления, развития, социальной 

поддержки одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения 

всестороннего развития и образования. 

    Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

      Одарённость ребёнка, проявляемая в интеллектуальной или творческой деятельности, 

привлекает особого внимания педагогов. Чем раньше педагог обнаружит приоритеты в 

личностном развитии ребёнка, тем легче и быстрее  становится формирование собственной 

самооценки. Поэтому необходимо постоянно выявлять одарённость детей, стимулировать её 

развитие. Различные методы выявления талантливых детей помогают установить их 

приоритеты, склонности и интересы.   Многое зависит  и от родителей. В семье закладывается 

личность ребёнка, она же играет и большую роль в её формировании. Родители обязаны 

стремиться развивать в своих детях следующие личные качества: 

1.     Уверенность, которая основывается на сознании самоценности. 

2.     Понимание достоинств и недостатков в себе самом. 

3.     Интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому риску. 

4.     Уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию. 

5.     Привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за свои 

поступки. 

6.      Умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми. 

        Родителям следует принимать детей такими, какие они есть, а не рассматривать их в 

качестве носителей талантов. Их таланты произрастают из индивидуальности личности, а 

достижения, в конечном счёте, зависят от того, как эта личность разовьётся. 

 Одарённый ребёнок не сможет реализовать свои способности без созданных для этого условий. 

Окружающая среда должна быть такой, чтобы ребёнок смог черпать из неё информацию, 

помогать ему самореализоваться, постоянно расширять зону его ближайшего развития и 
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формировать мотивационную сферу. Для этого в школе работают различные 

кружки,  секции по разным направлениям. Участие в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях за пределами школы в большей степени стимулируют развитие одарённых детей. 

Необходима разумная система поощрения успехов одарённого ребёнка. Очень важно 

сформировать понятие результата не ради награды, а ради самосовершенствования и 

саморазвития. 

Нормативные основания для разработки программы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена  

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 

заседания от 26 июня 2016 г. № 2/16-з; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования".  

Цель программы: 

 создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития потенциала 

каждого обучающегося школы. 

 формирование в школе  системы работы с одаренными детьми посредством выявления, 

сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренных 

детей  в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта. 

Основные задачи:  

1. Создание благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских навыков, 

творческих способностей и личностного роста одарённых детей. Социальная и психологическая 

поддержка одаренных детей.  

2. Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов, 

стимулирования мотивации развития способностей, поддержке его талантов семьей, системой 

основного и дополнительного образования; 

3.  Расширение возможностей для  участия одаренных и способных обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. 

4.  Проведение в школе различных мероприятий   с одаренными детьми. 

5.  Активное использование возможностей внеурочной и внешкольной работы; 

 6. Использование перспективных образовательных технологий, форм и средств деятельности, 

способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и научно-

исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной деятельности.  

7. Проведение диагностических обследований детей на предмет  выявления одаренности, 

определение их творческого потенциала, интересов и способностей.      

 8. Составление школьного банка данных об одаренных детях,  прогнозирование их развития. 

Ожидаемые результаты 

 Формирование системы работы с одаренными учащимися. 

 Творческая самореализация выпускника школы. 

 Обеспечение преемственности в работе начальной, основной и средней   школы. 

 Данная программа позволит сформировать систему работы с одарёнными детьми,  в 

полной мере развить их интеллектуальные и творческие способности с учётом 

индивидуального и дифференцированного подхода. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

Интеллектуальная и академическая одарённость 

Творческая и художественная 

Лидерская (организаторская) одарённость   

Психомоторная (спортивная) одарённость 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

Принцип природосообразности (Я.А.Коменский). Этот принцип подразумевает поддержку и 

развитие природных сил и задатков ребенка, сохранение и укрепление его здоровья. По 

мнению Я.А. Коменского, должно осуществляться построение самого образовательного 
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процесса на основе знания природы ребенка, В основе принципа природосообразности в его 

современном понимании лежат закономерности развития ребенка. 

Принцип трансформации когнитивного содержания в эмоциональное. Мы понимаем 

творчество как реализацию человеком собственной индивидуальности, а самодостаточным 

проявлением человеческой индивидуальности для нас являются эмоциональные реакции и 

состояния человека. Отсюда следует, что для развития творческого потенциала работа должна 

вестись именно с эмоциональным содержанием. В повседневной жизни чувства, мысли и 

действия сплетены воедино; однако чувство возникает раньше мысли и действия. Человек 

чувствует — затем думает — и затем говорит либо совершает какие-то действия. Чувства не 

требуют особой проработки до тех пор, пока не происходит «сбой» либо в восприятии 

окружающего, либо в отношениях, либо в решении какой-то задачи. Тогда человеку для того, 

чтобы понять, что произошло, необходимо понять свое отношение к этому — то есть то, какие 

чувства (а не мысли) возникают у него по этому поводу. 

Принципы гуманистической психологии: безоценочность, принятие других, 

безопасность, поддержка. Эти принципы являются важным условием развития творческого 

потенциала младшего, так в их основе лежит особая организация взаимодействия детей и 

взрослых. Реализация принципов гуманистической психологии осуществляется посредством 

соблюдения следующих положений: 

1. Восхищаться каждой идеей обучающегося, как восхищаются первыми шагами ребенка: 

а) позитивно подкреплять все ответы обучающегося; 

б) использовать ошибку как возможность нового взгляда на что-то привычное; 

в) максимально адаптироваться ко всем высказываниям и действиям детей. 

2. Создать климат взаимного доверия. 

3. Обеспечить независимость в выборе и принятии решений с возможностью 

контролировать собственное продвижение. 

Принципы развивающего обучения и их методические особенности. Развивающее 

обучение — это обучение, содержание, методы и форма организации которого прямо 

ориентированы на закономерности развития. При всех существующих сегодня различиях 

разных подходов к развивающему обучению они в той или иной форме ориентированы на 

интеллектуальное развитие — на развитие мышления (эмпирического, теоретического, 

научного, творческого, диалектического и т.д.). Принцип проблемное™ заключается в том, 

что разрешение ребенком целого ряда проблемных ситуаций приводит к формированию 

умения распознавать и адекватно выражать свои собственные эмоциональные реакции и 

состояния. Принцип диалогичности проявляется в том, что разрешение какой-либо 

проблемной ситуации осуществляется в диалоге со взрослым. Принцип индивидуализации  

применительнок эмоциональным реакциям и состояниям означает, что принимаются все  

индивидуальные реакции ребенка и все формы их выражения и проявления. 

Принцип дифференциации. В дифференциации выделяются три основных компонента: 

учет индивидуально-типологических особенностей личности; 

группирование учащихся; 

различное построение процесса обучения в выделенных группах. Если в процессе обучения 

присутствует только один из этих компонентов, это не дифференцированное обучение. 

  Условия успешной работы с одаренными учащимися 

 Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания 

к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

 Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. 

 Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы работы с 

одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы. 

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, обладающих 

определенными качествами: 

 взаимодействие учителя с одаренным обучающимся должно быть направлено на  оптимальное 

развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки; 

 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие проблемы. Он  
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готов нести ответственность за принимаемые решения, и одновременно уверен в своей 

человеческой привлекательности и состоятельности; 

 учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, верит в их  

 дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще чувство собственного 

достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; 

 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над пополне-

нием своих знаний, готов учиться у других, заниматься самообразованием и саморазвитием.  

Формы работы с одаренными учащимися  

 занятия исследовательской деятельностью; 

 научно-практические конференции; 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 сотрудничество с другими школами, профессиональными учреждениями. 

 

Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся школы 

Форма Задачи 

Ученическая 

конференция 

Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний на основе 

работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой.  

Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.  

Формирование информационной культуры учащихся. 

Предметная 

неделя  

Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.  

Повышение мотивации обучающихся к изучению образовательной области.  

Развитие творческих способностей учащихся. 

Кружок 

учащихся 

Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и проектной 

деятельности. Формирование аналитического и критического мышления 

учащихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований. 

Олимпиады, 

конкурсы 

Развитие интеллектуальных, творческих, спортивных способностей учащихся. 

Повышение мотивации обучающихся к изучению образовательной области. 

Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

        Исполнители основных мероприятий программы ~ педагогический коллектив школы. 

Содержание программы 
Программа состоит из разделов: 

1 - «Диагностический» 

Цель: создать условия для формирования системы работы с одаренными учащимися в школе. 

Создание: банка данных по одаренным детям;  банка творческих работ учащихся;  банка 

электронных текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов;   рекомендаций психолога по 

работе с одаренными детьми. 

Организация:  олимпиад и интеллектуальных, творческих конкурсов; кружков разных 

направлений;   внеклассной работы по предмету; 

 2 - «Поддержка и развитие одарённых детей» 

Цель: Освоение системы работы с одаренными учащимися. 

Задачи: составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня 

обучаемости; выявление одаренных детей на ранних этапах развития; активное использование ме-

тода проектов;  сохранение традиции работы с системой портфолио;  проведение выставок дет-

ского творчества; обобщение работы по технологиям творческого и интеллектуального развития. 

3 - «Информационно-просветительский» 

 Цель: Переход системы работы с одаренными учащимися в режим функционирования. 
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Задачи:  организация работы ШМО педагогов с одаренными детьми, создание банка 

педагогического опыта в работе с одаренными детьми;  обмен опытом работы с одаренными 

детьми на методических советах, педсоветах, семинарах; анкетирования мотивационной 

готовности педагогов к работе с одаренными детьми и  диагностики интеллектуально и 

академически одаренных детей, рекомендации педагогам; достижение преемственности в 

воспитании и развитии детей на всех этапах обучения в школе. 

 4 - «Контрольный». 

Цель: Отслеживание результатов работы педагогов школы с одаренными детьми. 

Задачи: включение в план работы методического совета, внутришкольного контроля вопросов  

организации и отслеживания результатов работы с одаренными учащимися; проведение школьных 

и классных конференций, конкурсов, предметных недель; участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях разного уровня; создание педагогом-психологом памяток по работе с 

одаренными детьми, проведение анкетирования учащихся разного уровня одаренности; отражение 

результатов работы в карте результативности работы с одаренными детьми; публикация 

материалов эффективного опыта работы с одаренными детьми. 

 

Организация исследовательской работы учащихся в школе 

6-9 

классы 

Творческий этап: 

Совершенствование навыков научной организации 

труда. 

Формирование познавательного интереса. 

Творческое развитие учащихся. 

Индивидуальная работа со способными обучающимися. 

Формы: Урок.  

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Школьные олимпиады. 

Развивающий этап: 

Совершенствование навыков научной организации 

труда. 

Развитие и расширение познавательных интересов 

учащихся. 

Формирование исследовательских навыков. 

Развитие информационной культуры учащихся. 

Формы: Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Индивидуальная работа 

по разработке программ, 

проектов и выполнению 

рефератов.  
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Программа  по осуществлению работы с одарёнными детьми  

№ 

 
Раздел 

программы 

Содержание Мероприятия Сроки Планируемые результаты 

 

1 

Диагностический Выявление и определение 

одаренности обучающихся.  

 

- Проведение опросников, 

тренингов, диагностик по 

выявлению степени ода-

ренности, уровня развития 

способностей учащихся.  

сентябрь  Составление банка данных «Одарённые 

дети»  по разным направлениям, банка 

творческих работ учащихся; 

банка электронных текстов олимпиад 

и  интеллектуальных конкурсов. 

 

2 
 

 

 

 

Поддержка и 

развитие 

одаренных детей 

Определение направлений 

работы с одарёнными 

детьми. 

Разработка программ и 

планов индивидуальной 

работы с детьми. 

сентябрь Выбор средств и форм психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с учётом предпочитаемой 

ими деятельности  

Интеллектуальная 

и академическая 

одарённость 
 

 

Проведение индивидуальной 

и групповой работы на 

уроках под руководством 

учителя  

Развивающие задания 

 

В течение 

года 

 

Развитие:  мышления, наблюдательности и 

памяти,  умения излагать свои мысли, 

 способности к практическому приложению 

знаний,  способности к решению задач. 

Организация проектно- 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Определение тем 

исследований, форм работы. 

Сентябрь 

октябрь 

Развитие исследовательских 

способностей обучающихся  

Проведение предметных 

недель, праздников 

Предметные недели  В течение 

года 

Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся  

Проведение викторин «Научные открытия»  май 

Проведение школьных 

интеллектуальных 

марафонов (олимпиад) 

В  период предметной 

недели, предметных 

олимпиад 

В течение 

года 

Организация участия в 

Всероссийских и 

региональных, 

муниципальных конкурсах, 

конференциях 

Всероссийские конкурсы 

«Кенгуру. Математика для 

всех», «Русский медвежонок 

– языкознание для всех», 

«всероссийский конкурсы  

«Живая классика»  

В течение 

года 

 

 

 

 

Творческая и 

художественная 

одарённость 

Проведение индивидуальной 

и групповой работы на 

уроках под руководством 

учителя  

Система заданий и вопросов 

творческого характера 

 

В течение 

года 

Развитие: высокой продуктивности, 

изобретательности, умения высказывать 

соображения по поводу конкретной 

ситуации, способности продуцировать 
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 Проведение концертов, 

театральных представлений 

Участие в праздничных 

концертах: ко Дню Учителя,  

ко Дню Защитников 

Отечества, к 8 марта, к Дню 

Победы 

в течение 

года 

оригинальные идеи и находить 

оригинальный результат, способности 

экспериментировать. 

Психомоторная 

(спортивная) 

одарённость 

Работа с подростком по индивидуальному плану В теч. года Развитие основных двигательных 

навыков 

 
Дни здоровья.  Спортивные соревнования В теч. года 

А, ну-ка парни! А, ну-ка мальчики!  В теч. года 

 

Лидерская 

(организаторская) 

одарённость 

Проведение групповой работы на уроках под руководством 

учителя. Система проблемных заданий и вопросов 

В теч. года Развитие лидерских качеств: умение сох-

ранять уверенность в себе, способность 

руководить играми и занятиями других 

детей, умение генерировать решения 

задач, принимать на себя инициативу, 

ответственность,  оказывать помощь. 

Распределение общественных обязанностей. 

Организация дежурства  

в теч. четв., 

года 

Выборы в органы классного, школьного самоуправления сентябрь 

3 Информационно- 

просветительский 

Организация работы ШМО педагогов по направлениям 

работы с одаренными детьми 

Определение проблемного поля, мероприятий по решению 

проблемных вопросов. 

сентябрь - Обновление сайта школы.  

- Информирование о возможностях 

участия в мероприятиях для одаренных 

детей на школьном, муниципальном, 

региональном уровне 

Определение направлений работы с одарёнными детьми. 

- Разработка системы взаимодействия педагогов с семьей 

одаренного ребенка 

сентябрь- 

октябрь 

Выбор средств и форм психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся с учётом предпочитаемой ими 

деятельности 

Проведение методсоветов, педсоветов, семинаров по 

вопросам одаренности, признакам и видам одаренности 

детей. Организация работы ШМО учителей  

по плану 

ШМО, 

школы 

Обобщение и распространения опыта 

работы учителей, работающих  с 

одаренными детьми. 

4 Контрольный  Организации и отслеживания результатов работы со способными учащимися: 

- включение в план работы методического совета, внутришкольного контроля вопросов организации и 

отслеживания результатов работы с одаренными учащимися; 

- проведение школьных и классных конференций, конкурсов, предметных недель; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня; 

- создание педагогом-психологом памяток по работе с одаренными детьми, проведение анкетирования учащихся 

разного уровня одаренности; 

- отражение результатов работы в карте результативности работы с одаренными детьми; 

-публикация материалов эффективного опыта работы с одаренными детьми. 
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Ожидаемые результаты реализации программы  

 Будут разработаны и внедрены в педагогическую деятельность индивидуальные маршруты 

развития одаренных учащихся; 

 будут организованы консультации  для родителей одаренных детей, проводить родительские 

собрания; 

 будет создана творческая группа педагогов, работающих с одаренными учащимися по теме 

«Развитие детской одаренности через научно-исследовательскую деятельность»; 

 организация психолого-педагогическое сопровождение учителей, работающих с одаренными 

учащимися;  

 проведение педагогических Советов, методсоветов, семинаров, ШМО, посвященных вопросам 

работы с одаренными детьми; 

 мониторинг одаренности учащихся в школе. 

Критерии оценки результатов реализации программы 

     Для определения результативности реализации программы выделены следующие 

количественные критерии: 

Критерии Инструментарий 

Создание индивидуальных маршрутов развития одаренных 

учащихся  

База данных индивидуальных 

маршрутов 

Увеличение количества учащихся – победителей и призеров 

предметных и иных конкурсов, в том числе конкурса 

исследовательских работ, предметных олимпиад, проектов 

База данных одаренных детей 

школы 

Увеличение количества педагогов, разработавших 

индивидуальные учебные программы по своему предмету 

для обучения одаренных учащихся, рабочих программ 

элективных курсов, кружков 

Утвержденные рабочие 

программы педагогов 

  Увеличение числа открытых уроков, занятий элективных 

курсов по теме программы 

Карта активности педагогов 

  Рост числа педагогов, активно использующих в педагоги-

ческой деятельности современные педагогические 

технологии по своему предмету в работе с одаренными 

детьми 

Анализ уроков, занятий 

Качественные критерии 

Критерии Инструментарий 

Диагностика интеллектуальной и академической 

одаренности учащихся  

Методика «Карта интересов» 

Анкетирование мотивационной готовности 

педагогов к работе с одаренными детьми 

Методика «Психологический портрет 

учителя» (Г. Резапкина). 

Методика изучения ценностных 

ориентаций (М. Рокича) 

Методика оценки готовности и 

адаптированности педагогов к 

педагогической деятельности 

Использование педагогами в работе современных 

инновационных педагогических технологий в 

работе с одаренными детьми.  

Анализ уроков  

Использование родителями одаренных учащихся 

рекомендаций педагогов по поддержке и развитию 

одаренности в своих детях 

Анкетирование родителей 
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III. Организационный раздел ООП ООО 
3.1.Учебный план основного общего образования 

3.1.1.Пояснительная записка к учебному плану  на 2022-2023 учебный год МБОУ 

Дегтевской СОШ.  

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

разработан на основе письма Минобразования Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 

«О направлении рекомендаций» («Рекомендации по составлению учебного плана образователь-

ных организаций, реализующих основные образовательные программы начального, основного, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-2023 

учебный год»), регионального примерного недельного учебного плана образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2022-2023 учебный год и в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО) и является основой для образовательной организации.  

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013) (в действующей редакции); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол от 08.04.2015 

№ 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 33/15); 

Постановления: 

- 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 Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении  

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577); 

-  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 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

(в ред. приказа Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233); 
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-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказ 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» 

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 Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 19.01.2018 г. № 08-96 о методических рекомендациях по совершенствованию процесса 

реализации ОРКСЭ и ОДНКНР; 

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций; 

- письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2019-2020 учебный год». 

- Устав МБОУ Дегтевской СОШ. 

 Учебный план в соответствии с региональными и федеральными требованиями фиксирует  

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, 

курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; 

определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений (компонент 

образовательной организации).  

Учебный план для 6-9 классов - на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Учебные занятия в 1- 8, 10, 11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 9 классе 

по 5-дневной учебной неделе  в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 6 - 8 классов, реализующих ФГОС 

ООО, составляет 35 учебных недель.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебные недели.  

 Образовательной организацией разработано и утверждено программно-методическое обеспечение  



 

168 

 

к учебному плану. Программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательной 

организации включает полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных 

пособий, используемых в образовательной деятельности по уровням и предметным областям.  

      При реализации учебного плана образовательной организации  используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования.  

Уровень основного общего образования  

    В 2022-2023 учебном году образовательная организация  реализует требования ФГОС ООО в 6-

9 классах. На уровне основного общего образования 6 – 9 классы занимаются по 5-дневной 

учебной неделе. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

  Учебный предмет «Русский язык» укреплен дополнительным часом в 8 классе из части, 

формируемой участниками образовательных отношений с целью повторения учебного материала, 

систематизации сведений по русскому языку, восполнения пробелов в знаниях обучающихся по 

изученным темам. Для поэтапной подготовки учащихся по развитию речи с целью успешной 

сдачи ОГЭ. 

  Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей 

общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования. 

Обучающиеся 9 класса завершают уровень основного общего образования, в связи с чем,  

необходимо обеспечить выполнение основной образовательной программы в полном объеме по 

предметной области «Родной язык и родная литература».  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в аттестат 

об основном общем образовании.      

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» в объёме 3 часа. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется в 

рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлена учебным предметом «Мозаика культур народов России» в 7 классе – 2 часа и в 9 

классе – 1 час, в качестве отдельных учебных предметов, курсов, в том числе этнокультурной 

направленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов в 9 классе 

для возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об 

основном общем образовании.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» изучается в 5-6-х классах, «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х 

классах, «Информатика» изучается в 7-9 классах. В рамках ФГОС ООО изучение учебного 

предмета «Информатика» начинается с 7 класса (1 час в неделю в 7 -9 классах) с целью 

совершенствования ИКТ-компетентности школьников для решения учебных задач.  

   Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы). 

  В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7 - 9 классы), «Химия» (8 - 9 классы), «Биология» (5 - 9 классы). 

 В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8  
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классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

   Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 

построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации 

(5-7 классы 2 часа в неделю, в 8 классе - 1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  ООО  при 

5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю в 5 - 9 классах и 3 часа в неделю при 6-

дневной учебной неделе в 9 классе. Заменять учебные занятия физической культурой другими 

предметами не допускается.  

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 - 9 классе в 

объеме по 1 часу в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана. В 5 – 

7 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в качестве 

модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Технология», «Обществознание», «География», 

«Физика». 
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3.1.2. Учебный план МБОУ Дегтевской СОШ (недельный) на 2022-2023 учебный год в 

рамках ФГОС ООО 

Недельный учебный план МБОУ Дегтевской СОШ  

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (6-9 классы) на 2022-2023 учебный год  

    (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

 Обязательная часть      

Русский язык  

и литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык  

и  родная 

литература*  

Родной язык   0,5* 0,5* 1 

Родная литература   0,5* 0,5* 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство 

Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - - 2 

Технология  Технология  2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 2 

Итого 28 29 32 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  2  1 4 

Биология   1   1 

ОДНКНР  1  1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
28 31 32 33 

 

 
*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература» 
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1.3 Календарный учебный график для основного общего образования МБОУ Дегтевская 

СОШ   на 2022-2023 учебный год 

1. Продолжительность учебного года. 

Начало 2022-2023 учебного года - 1 сентября 2022 года.  

Окончание 2022-2023 учебного года - 30.05.2023 г. 
В 5-8 классах учебный год делится на 4 четверти. 

Название учебного 

периода 

Продолжительность учебного 

периода 

Сроки учебного периода 

1 четверть 8 учебных недель и 2 к.д (42 к. д.) 01.09.2022-28.10.2022 

2 четверть 7 учебных недель (35 к. д.) 07.11.2022-23.12.2022 

3 четверть 9 учебных недель (45 к.д.)     09.01.2023- 17.03.2023 

4 четверть 9 учебных недель (43 к.д.) 29.03.2023-30.05.2023 

В 9 классах учебный год делится на 4 четверти 

Название учебного 

периода 

    Продолжительность учебного 

     периода (без учета итоговой   

                аттестации) 

Сроки учебного периода 

1 четверть 8 учебных недель и 2 к.д (42 к. д.) 01.09.2022-28.10.2022 

2 четверть 7 учебных недель (35 к. д.) 07.11.2022-23.12.2022 

3 четверть 9 учебных недель (45 к.д.)     09.01.2023- 17.03.2023 

4 четверть 9 учебных недель (42 к.д.) 29.03.2023-25.05.2023 

3. Сроки и продолжительность каникул. 

-  осенние каникулы: 31.10.2022 г. - 06.11.2022 г. 

-  зимние каникулы: 26.12. 2022 г. - 08.01.2023г. 

-  весенние каникулы: 20.03.2023 г -28.03.2023 г. 

 

4. Режим работы образовательного учреждения. 
Понедельник - суббота. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная - для 1 -11 классов 

     Продолжительность урока с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 1 -4 классах составляет 20 минут, 5-11 классах составляет 30 

минут. 

5. Промежуточная итоговая аттестация осуществляется: 2-11 классы - годовая 

 6.  Государственная итоговая аттестация обучающихся в 9 , 1 1  классах 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

7.  Сроки проведения учебных полевых сборов для юношей 10-х классов   

устанавливаются Управлением образования Миллеровского района.  
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  3.1.4. План  внеурочной деятельности  обучающихся 6-9 классов в   соответствии     

         с ФГОС ООО   

3.1.4..1.  Пояснительная записка 

Согласно ФГОС ООО в учебном плане МБОУ Дегтевской  СОШ отводится по 6 часов в 6-9 

классах на организацию занятий по направлениям внеучебной деятельности, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  Внеурочная деятельность позволяет 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 

образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением ее в учебный план 6-9 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности выше, так 

как обучающийся выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

      Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать  

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности». Такая возможность 

предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом, который 

предъявляет к организации ВУД школьников следующие требования: 

 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы; 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся;  

 аудиторных занятий не должно быть более 50%; 

 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты.  

Реализация программы воспитания и социализации школьников будет способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

 двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и 

социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

    Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать  

образовательную деятельность, осуществляемую  в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

3.1.4.2. План внеурочной  деятельности основного общего образования 

План внеурочной деятельности МБОУ Дегтевской СОШ для учащихся 6-9 классов разработан на 

основе: 

– Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

– Постановления Главного Государственного Санитарного врача РФ «Об утверждении  

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
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обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

– Письма Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03–2960.                                                                      

– Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.). 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Программы внеурочной деятельности 

обучающихся создают условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур; способствуют  раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка (прежде всего к разным видам искусства – изобразительного, музыкального),  развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучают материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие, художественные,  

музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии  школьников. 

      Цель внеурочной деятельности: создание условий для  достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

В соответствии со Стандартом основного  общего образования решаются следующие задачи: 

-Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

-Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

-Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной, научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

 -Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

-Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

-Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с  

общественными организациями,  выставочными комплексами, библиотеками, семьями учащихся. 

-Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

-Формирование навыков позитивного коммуникативного общения 

-Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

-Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

-Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -   для формирования здорового образа жизни. 

-Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ  
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различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

-Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

-Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

-Организация информационной поддержки обучающихся. 

-Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Внеурочная деятельность в 6-9 классах  организуется по оптимизационной модели, 

рекомендуемой письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования».  

  Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие направления: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное (проектная 

деятельность), обще-интеллектуальное (в объеме 6 часов в неделю в 6–9-х классах). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуются 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: кружков, 

секций, клубов, включающих элементы диспутов, викторин, праздничных мероприятий, 

концертов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

         При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

школы. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения 

(возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с 

целью: - получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных); - знакомства родителей (законных 

представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной 

деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, 

секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); - 

получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом  

возможностей образовательного учреждения.  

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 
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новый способ существования - безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

 

Учебный  план внеурочной  деятельности основного общего образования 

для  учащихся   6- 9 -х классов в 2022-2023 уч.г. 

 6 класс 

Направление Форма, наименование 

занятия 

Периодичность 

проведения в 

неделю 

ФИО учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 Здоровейка  1 раза в неделю Коновалов Н.С. 

Шахматы  1 раза в неделю Стецко А.С. 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1 раз в неделю 6 кл Романченко В.В. 

Живое слово 1 раз в неделю 6 кл Медведева Л.Л. 

Общекультурное Театральная студия «Радуга» 1 раз в неделю Алексенко Е.Б. 

Социальное 

(проектная 

деятельность) 

Занимательная математика  

 

1 раза в неделю Козорезова А.П.  

Обще-

интеллектуальное 

Юный филолог 1 раз в неделю 6 кл Медведева Л.Л. 

 

7 класс 

Направление Форма, наименование 

занятия 

Периодичность 

проведения в 

неделю 

ФИО учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 Здоровейка  1 раза в неделю Коновалов Н.С. 

 

Духовно-нравственное 
Разговоры о важном 1 раз в неделю Кобыза Т.В. 

Живое слово 1 раз в неделю Марчукова Е.Г. 

Общекультурное Юный филолог 1 раз в неделю Марчукова Е.Г. 

Социальное (проектная 

деятельность) 

Компьютерная 

грамотность 

1 раза в неделю Зозуля Г.А.  

Азбука денег 1 раза в неделю Стецко А.С.  

Обще-

интеллектуальное 

Занимательная 

математика  

1 раз в неделю Кобыза Т.В. 

 

8 класс 

Направление Форма, наименование 

занятия 

Периодичность 

проведения 

ФИО учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 Здоровейка  1 раз в неделю Коновалов Н.С. 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 раз в неделю Стецко А.С. 

Живое слово 1 раз в неделю Марчукова Е.Г. 

Общекультурное Практическое 

обществознание 

1 раз в неделю Шевцова О.А. 

Наши традиции 1 раз в неделю Шевцова О.А. 

Социальное (проектная 

деятельность) 

Математика и 

финансовая 

грамотность 

1 раз в неделю Кобыза Т.В. 

Обще-

интеллектуальное 

Юный филолог 

 

1 раз в неделю Марчукова Е.Г. 
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9 класс 

Направление Форма, 

наименование 

занятия 

Периодичность 

проведения 

ФИО учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 Здоровейка  1 раз в неделю Коновалов Н.С. 

Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 

1 раз в неделю Гончарова З.А. 

Живое слово 1 раз в неделю Марчукова Е.Г. 

Общекультурное Практическое 

обществознание 

1 раз в неделю Шевцова О.А. 

Мир профессий 1 раз в неделю Гончарова З.А. 

Социальное (проектная 

деятельность) 

Математика и 

финансовая 

грамотность 

1 раз в неделю Кобыза Т.В. 

Обще-интеллектуальное Юный филолог 1 раз в неделю Марчукова Е.Г. 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

Режим организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя следующие 

нормативы:   

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития.  

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами СанПин.) 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

(динамическая пауза)  40 минут для отдыха детей. Занятия проводятся по группам в соответствии 

с утвержденной программой. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, разработанных 

руководителями внеурочной деятельности.  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: форма проведения занятий отличная от урока; соблюдение динамической паузы 

между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

     Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ, принятого 

ФГОС ООО являются требования к кадровым условиям, которые должны обеспечивать не только 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками, но и уровень 

их квалификации, непрерывность профессионального развития. 
      Ключевым звеном в административной работе МБОУ Дегтевская СОШ являются 

педагогические кадры, которым администрация школы уделяет большое и серьезное внимание. 

     Педагогический коллектив школы по своему количественному и качественному составу 

соответствует требуемому уровню квалификации и способен работать в режиме развития.  

      Учреждение на укомплектовано педагогическими кадрами по всем образовательным 

программам, согласно приложению к лицензии, что позволяет проводить обучение по всем 

предметам федерального и школьного компонентов, обозначенных в учебном плане и 

организовать воспитательный процесс для выполнения программы социализации. Педагогический 

коллектив школы пополняется молодыми специалистами, которых курируют наставники - 

опытные педагоги и руководитель группы становления педагогического мастерства.  

Кадровый потенциал МБОУ Дегтевская СОШ характеризуется высоким профессиональным 

уровнем, готов решать задачи, поставленные  перед школой. 

Качественный состав педагогического коллектива 

        - В школе в 6-9 классах работает 17 педагогов.  Из них имеют: 

       - Высшее образование– 12 педагогов (70%); 

      - Среднее специальное образование – 5 педагогов (30%); 

        Уровень квалификации педагогического коллектива достаточно высок. Основу коллектива 

школы составляют педагоги со стажем работы от 15 до 35 лет. 

 Преподавание ведут высококвалифицированные педагоги, имеющие следующие звания и 

награды: 

Наименование награды Количество награжденных  

Почётная грамота Минобразования Российской Федерации 1 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 1 

Почетная грамота Правительства РО 2 

Почётная грамота УО 14 

        В своей работе школа использует системную организацию аттестации педагогических 

кадров, которая даёт свои  положительные результаты. Профессионализм педагога становится 

решающим фактором обеспечения качества образования. В связи с этим аттестация 

педагогических кадров стимулирует рост педагога как профессионала, повышает 

продуктивность педагогического труда. 

  В школе отмечается положительная динамика в росте профессионализма учителей. 

       Из 17 педагогов школы, работающих  в 6-9 классах,  по результатам аттестации имеют 

квалификационную категорию: 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая  2 12 

 Первая 5 30 

Соответствия занимаемой должности 7 41 

Молодой специалист  3 17 

     Данные, приведённые выше, показывают, что большинство учителей школы находятся в 

оптимальном возрастном и профессиональном периоде жизнедеятельности, что даёт свои  

положительные результаты. 
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Информация об образовательном уровне педагогических работников 

МБОУ Дегтевской СОШ Миллеровского района 

(образовательное учреждение, территория) 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

 

Образова

ние  

 

 

 

Направлен

ие 

подготовки 

или 

специально

сть по 

диплому 

(ам)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке  

Преподавае

мые пред-

меты и кур-

сы внеуро-

чной деяте-

льности с 

указанием 

классов 

Квалифик

ационная 

категория  

1 Алексенко 

Елена 

Борисовна 

Среднее 

– 

специаль

ное  

1993 г 

ВПУ 

Высшее  

2013 г 

СГА 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

 

Психологи

ческое 

консультир

ование  

ООО «Центр подготовки го-

сударственных и муниципа-

льных служащих» по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Внеурочная 

деятельность и дополнитель-

ное образование: целепола-

гание, достижение планируе-

мых результатов»  2019г 

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс 

«Оказание первой медицин-

ской помощи при несчаст-

ных случаях». 2020 г. 

САО АНО « Первый консал-

тинговый институт социаль-

но-экономического разви-

тия» по программе дополни-

тельного профессионального 

образования «Использование 

информационных и комму-

никативных технологий в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 2020 г. 

ООО «Мультиурок», г.Смо-

ленск, по дополнительной 

профессиональной програм-

ме «Организация образова-

тельного процесса: воспита-

тельная работа, дополните-

льное образование, внеуро-

чная деятельность» 2022 г. 

Театральна

я студия 

«Радуга» 

6 класс 

высшая 

категория, 

учитель  

приказ № 

1043от 
26.11.2021г    
МОиПО 

РО 

  

2 Гончарова 

Зоя 

Александро

вна 

Среднее 

– 

специаль

ное  

1988 г 

ВПУ 

Преподава

ние труда и 

черчения в 

4-8 классах 

общеобраз

овательной 

школы 

ООО «Центр подготовки го-

сударственных и муниципа-

льных служащих» по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Проектная 

деятельность: индивидуаль-

ный проект как особая фор-

ма организации деятельнос-

Технология  

5, 6, 7, 8, 11 

классы 

Музыка 5, 

6, 7, 8 кл 

ОБЖ  8, 9, 

10, 11 кл  

Индивидуа

1 

категория 

приказ от 

28.10.21г    

№ 918      

МОиПО 

РО 
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ти учащихся общеобразова-

те-льной школы в условиях 

реализации ФГОС»     2019г. 

ООО «Центр подготовки го-

сударственных и муниципа-

льных служащих» по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Внеурочная 

деятельность и дополнитель-

ное образование: целепола-

гание, достижение планиру-

емых результатов»  2019г. 

СОАНКО « Первый консал-

тинговый институт социаль-
но-экономического развития» 

по программе дополнитель-

ного профессионального об-

разования «использование 

информационных и комму-

никативных технологий в 

образовании в условиях ре-

ализации ФГОС общего 

образования» 2020 г. 

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс « 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

несчастных случаях» 2020 г. 

ЧОУВО «Таганрогский ин-

ститут управления и эконо-

мики»  по дополнительной 

профессиональной програм-

ме « Педагогические техно-

логии реализации шахмат-

ного всеобуча в образовате-

льных организациях», 2021г. 

ГБУ ДПО Ростовской облас-

ти РИПК и ППРО «Реализа-

ция требований обновлён-

ных ФГОС в работе 

учителя» 2022г. 

льный 

проект 

10,11  класс 

 

3 Зозуля 

Галина 

Александро

вна 

Среднее 

– 

специаль

ное  

1991 г 

КПУ 

 

Высшее  

2014 г 

ЮФУ 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

 

Математик

а 

ООО «Центр подготовки го-

сударственных и муниципа-

льных служащих» по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Внеурочная 

деятельность и дополнитель-

ное образование: целепола-

гание, достижение планируе-

мых результатов»  2019г 

СОАНКО « Первый консал-

тинговый институт социаль-

Информати

ка  

 7, 8, 9, 10, 

11 кл. 
Компьютерн

ая 

грамотность 
7кл. 

Математика 

и 

финансовая 

грамотность 

1 

категория 

приказ от 

22.12.17г    

№ 922        

МО  РО 

приказ от 

21.12.18г    

№ 965      

МО  РО 
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но-экономического развития» 

по программе дополнитель-

ного профессионального об-

разования «Использование 

информационных и комму-

никативных технологий в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 2020 г. 

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс « 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

несчастных случаях». 2020 г. 

10 кл. 

 

4 Кобыза 

Татьяна 

Васильевна 

Среднее 

– 

специаль

ное  

1998 г 

Шахтинс

кое 

высшее 

ПУ-

колледж 

Математик

а  

ООО «Центр подготовки го-

сударственных и муниципа-

льных служащих» по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Внеурочная 

деятельность и дополнитель-

ное образование: целепола-

гание, достижение планируе-

мых результатов»  2019г 

ООО «Центр подготовки го-

сударственных и муниципа-

льных служащих» по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Элементы 

теории и методики препода-

вания предмета «Математи-

ка в общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС»  2019г 

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицин-

ской помощи при несчаст-

ных случаях». 2020 г. 

СОАНКО « Первый консал-

тинговый институт социаль-

но-экономического разви-

тия» по программе дополни-

тельного профессионального 

образования «Использование 

информационных и комму-

никативных технологий в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 2020 г 

ООО Центр развития обра-

зования, повышения квали-

фикации и переподготовки 

Математик

а                 

6, 7, 8,9, 10  

класс  
Занимательн

ая 

математика                 

7;  
Занимательн

ая 

математика 

и 

финансовая 

грамотность 

8-9 классы 

Разговоры 

о важном 

7 класс 

 

1 

категория 

приказ от 

23.11.18г    

№ 881        

МО  РО 
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по программе «Воспитатель-

ная работа, дополнительное 

образование. Внеурочная 

деятельность как организа-

ция образовательного 

процесса ФГОС», 2022 г. 

ГБУ ДПО Ростовской 

области РИПК и ППРО 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС в работе 

учителя» 2022г. 

5 Козорезова 

Антонина 

Петровна 

Высшее  

1988 г 

ТГПИ 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс 

«Оказание первой медицинс-

кой помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

ООО «Инфоурок», г.Смо-

ленск, по дополнительной 

профессиональной програм-

ме «Организация образова-

тельного процесса: воспита-

тельная работа, дополните-

льное образование, внеуроч-

ная деятельность», 2021 г. 

Заниматель

ная 

математика  

5, 6 классы 

 

Соответст

вие приказ 

от 

05.12.17г    

№ 91         

ОУ 

6 Козорезов 

Владимир 

Алексеевич 

Высшее  

1986 г 

РГПИ 

История, 

обществове

дение, сов. 

государств

о и право 

ООО «Центр подготовки го-

сударственных и муниципа-

льных служащих» по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Менедж-

мент в образовании: деятель-

ность заместителя директора 

по воспитательной работе»  

2019г 

ООО «Центр подготовки го-

сударственных и муниципа-

льных служащих» по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Внеурочная 

деятельность и дополнитель-

ное образование: целепола-

гание, достижение планиру-

емых результатов»  2019г 

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс 

«Оказание первой 

медицинской помощи при 

несчастных случаях». 2020 г. 

История, 

обществозн

ание  10, 11 

класс 

 

Соответст

вие приказ 

от 

05.12.17г    

№ 91         

ОУ 

7 Коновалов 

Николай 

Сергеевич 

Среднее - 

специаль

ное  

2003 г 

КПУ 

физическая 

культура 

ООО «Центр подготовки го-

сударственных и муниципа-

льных служащих» по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Внеурочная 

Физическая 

культура 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 кл 

Здоро-

Соответст

вие  

27.11.20г.    

№ 61 по 

ОУ     
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деятельность и дополнител-

ьное образование: целепола-

гание, достижение планируе-

мых результатов»  2019г 

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс 

«Оказание первой 

медицинской помощи при 

несчастных случаях». 2020 г. 

САО АНО « Первый кон-

салтинговый институт соци-

ально- экономического раз-

вития» по программе допол-

нительного профессиональ-

ного образования  «Использо-

вание информационных и 

коммуникативных 

технологий в образовании в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2020г. 

ГБУ ДПО Ростовской 

области РИПК и ППРО 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС в работе 

учителя» 2022г. 

вейка                  

5, 6, 7, 8, 9, 

10 кл 

8 Марчукова 

Елена 

Георгиевна 

Высшее  

1990 г 

ТГПИ 

Русский 

язык и 

литература 

ООО «Центр подготовки го-

сударственных и муниципа-

льных служащих» по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Внеурочная 

деятельность и дополнитель-

ное образование: целепола-

гание, достижение планируе-

мых результатов»  2019г 

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс 
«Оказание первой медицинс-

кой помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

СОА НКО « Первый консал-

тинговый институт социаль-

но-экономического развития» 

по программе дополнитель-

ного профессионального об-

разования «Использование 

информационных и комму-

никативных технологий в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС общего  

образования», 2020г. 

СОАНКО « Первый консал-

тинговый институт социаль-

Русский 

язык и 

литература 

 5, 7,9 

классы 

 «Живое 

слово»,  

5, 7, 8,9 

классы 

Юный 

филолог          

5. 7, 8, 9 

классы 

 

Соответст

вие приказ 

от 

05.12.17г    

№ 91         

ОУ 
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но-экономического разви-

тия» по программе дополни-

тельного профессионального 

образования «Современные 

подходы в обучении русско-

му языку и литературе в об-

разовательной организации 

общего образования в усло-

виях реализации ФГОС об-

щего образования», 2020г. 

) ГБУ ДПО ИПКиППРО по 

программе «Русский язык и 

литература»  по проблеме 

«Стратегии коррекции учеб-

ного процесса в работе со 

слабоуспевающими обучаю-

щими на уроках русского 

языка и литературы»2021г. 

ГБУ ДПО Ростовской обл. 

РИПК и ППРО «Стратегия 

коррекции учебного процес-

са в работе со слабо успева-

ющими обучающимися на 

уроках русского языка и 

литературы» 2021г. 

ФГА ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессиональ-

ного развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» по программе 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя. 2022г. 

9 Медведева 

Людмила 

Леонидовна 

Высшее  

1986 г 

ВГУ 

Журналист

ика  

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс 

«Оказание первой медицин-

ской помощи при несчаст-

ных случаях». 2020 г. 

САО АНО « Первый консал-

тинговый институт социаль-

но- экономического разви-

тия» по программе дополни-

тельного профессионального 

образования  «Использование 

информационных и комму-

никативных технологий в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 2020г. 

Русский 

язык и 

литература  

 6, 8, 10, 11 

классы, 

класс 

Юный 

филолог           

6, 10, 11 

классы.  

Живое 

слово               

6, 10. 11 

классы 

Соответст

вие приказ 

от 

06.12.19г    

№ 87          

ОУ 
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ФБУН Новосибирский НИИ 

гигиены «Основы здорового 

питания школьников» 2021г. 

ГБУ ДПО Ростовской обл. 

РИПК и ППРО «Стратегия 

коррекции учебного процес-

са в работе со слабо успева-

ющими обучающимися на 

уроках русского языка и 

литературы» 2021г. 

10 Плотникова 

Любовь 

Михайлов-

на 

Высшее  

1989 г 

ТГПИ 

Физика и 

математика 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных служа-

щих» (ООО «Центр подго-

товки государственных и 

муниципальных служащих») 

по дополнительной профес-

сиональной программе «Эле-

менты теории и методики 

преподавания предмета «Ма-

тематика» в общеобразова-

тельной школе в условиях 

реализации ФГОС»   2019г. 

ООО «Центр подготовки го-

сударственных и муниципа-

льных служащих» по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Внеурочная 

деятельность и дополнитель-

ное образование: целепола-

гание, достижение планиру-

емых результатов»  2019г 

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс 

«Оказание первой 

медицинской помощи при 

несчастных случаях». 2020 г. 

ГБУ ДПО Ростовской 

области РИПК и ППРО 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС в работе 

учителя» 2022г. 

Математик

а  

5, 10, 11  

классы 

Физика                         

7, 8, 9, 10, 

11 классы  

Астрономи

я 11 класс. 

Математик

а  и 

финансовая 

грамотност

ь                 

11 класс. 

Юный 

физик 11 

класс 

высшая 

приказ от 

26.11.21г    

№ 1043      

МОиПО 

РО 
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11 Плотникова 

Людмила 

Владимиро

вна 

Средне-

специал.е 

ФГОУ 

СПО 

Миллеров

ский 

ДСХТ 

2004 

СОАНКО 

«Первый 

консалтин

говый 

институт 

социал.-

экономич

еского 

развития» 

Экономист 

и 

бухгалтерс

кий учет и 

контроль» 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

ГБУ центр психолого педа-

гогической, медицинской и 

социальной помощи «Работа 

с «Армис», 2020г. 

ГБУ ДПО Ростовской 

области РИПК и ППРО 

«Библиотечно-информаци-

онная деятельность», 2021 г. 

ЧОУВО «Таганрогский ин-

ститут управления и эконо-

мики»  по дополнительной 

профессиональной програм-

ме « Педагогические техно-

логии реализации шахмат-

ного всеобуча в образовате-

льных организациях», 2021 г. 

Шахматы 

3-4 классы 

Молодой 

специалист 

12 Романченко 

Валентина 

Викторовна 

Высшее  

1986 г 

РГПИ 

Биология  ООО «Центр подготовки го-

сударственных и муниципа-

льных служащих» по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Внеурочная 

деятельность и дополнитель-

ное образование: целепола-

гание, достижение планируе-

мых результатов»  2019г 

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс « 

Оказание первой медицин-

ской помощи при несчаст-

ных случаях». 2020 г. 

САО АНО « Первый консал-

тинговый институт социаль-

но- экономического разви-

тия» по программе дополни-

тельного профессионального 

образования « Использование 

информационных и комму-

никативных технологий в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 2020г. 

ГБУ ДПО Ростовской 

области РИПК и ППРО 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС в работе 

учителя» 2022г. 

Биология  

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 кл 

Химия 8, 9, 

10, 11 кл  

Человечест

во в 21 веке   

10 класс 

Разговоры 

о важном 

6 класс 

 

1 

категория 

приказ от 

22.12.17г    

№ 922      

МО РО 

13 Сидоренко 

Инна 

Александро

вна 

высшее 
ФГБОУ 

ВПО 

«Ростовск

ий госуда-

рственны

й эконо-

Экономист

-менеджер 

2012 

 

 

 

- Педагог-

психолог 

 

Разговоры 

о важном 

5 класс 

Молодой 

специалис

т 
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мический 

университ

ет» 

(РИНХ) 

ООО 

Центр по-

вышения 

квалифик

ации и пе-

реподгото

вки «Луч 

знаний» 

ООО 

Центр по-

вышения 

квалифик

ации и 

переподго

товки 

«Луч 

знаний»   

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

2022 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

2022 

14 Стецко 

Алина 

Сергеевна 

Средне-

специаль

ное 

ФГОУ 

СПО 

Миллеро

вский 

ДСХТ 

2019 

Техник-

программи

ст 

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс 

«Оказание первой медицин-

ской помощи при 

несчастных случаях». 2020 г. 
ГБУ ДПО Ростовской области 

РИПК и ППРО «Воспитатель-

ный потенциал РДШ и ЮНАР-

МИИ для формирования шко-

льных систем патриотического 

воспитания в условиях реализа-

ции рабочей программы воспи-

тания», 2022г. 

ЧАУ ВО «Таганрогский - уп-

равления и экономики» по 

программе  «Педагогические 

технологии реализации шах-

матного всеобуча», 2021 г. 

Шахматы 

5-6 классы 

Разговоры 

о важном 

8 класс 

Молодой 

специалист 

15 Шевцова 

Ирина 

Александро

вна 

Высшее  

1990 г 

ВГУ 

 

2015 г 

РИНХ 

Французск

ий язык и 

литература 

 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

САО АНО « Первый консал-

тинговый институт социаль-

но- экономического разви-

тия» по программе дополни-

тельного профессионального 

образования «Использование 

информационных и комму-

никативных технологий в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 2020г. 

САО АНО « Первый консал-

тинговый институт социаль-

но- экономического разви-

тия» по программе дополни-

тельного профессионального 

Англий-

ский язык 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 кл 

 

Соответ-

ствие 

приказ от 

06.12.19г    

№ 87         

ОУ 
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образования «Педагогичес-

кое образование: теория и 

методика преподавания анг-

лийского языка в общеобра-

зовательной организации об-

щего образования в услови-

ях реализации ФГОС 2020г. 

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс 

«Оказание первой медицин-

ской помощи при несчаст-

ных случаях». 2020 г. 

ФГАОУ «Академия реализа-

ции государственной поли-

тики и профессионального 

развития работников образо-

вания» Министерства прос-

вещения Российской Феде-

рации по дпп «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 2022 

16 Шевцова 

Ольга 

Алексеевна 

Высшее  

1989 г 

ТГПИ 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

ООО «Центр подготовки го-

сударственных и муниципа-

льных служащих» по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Внеурочная 

деятельность и дополнитель-

ное образование: целепола-

гание, достижение планируе-

мых результатов»  2019г 

САО АНО « Первый консал-

тинговый институт социаль-

но- экономического разви-

тия» по программе дополни-

тельного профессионального 

образования «Использование 

информационных и комму-

никативных технологий в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 2020 г. 

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс 

«Оказание первой медицин-

кой помощи при несчастных 

случаях». 2020 г. 

ФГБОУ ВО « Российская 

академия народного хозяй-

ства и государственной слу-

жбы при президенте Россий-

ской Федерации» по допол-

История и 

обществозн

ание         5, 

6, 7, 8, 9 

классы 

ИЗО 5, 6, 7 

классы 

Практическ

ое 

обществозн

ание         5, 

6, 7, 8, 9 

классы 

Разговоры 

о важном 

10 класс 

 

Соответст

вие приказ 

от 

06.12.19г    

№ 87           

ОУ 
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нительной профессиональ-

ной программе « Финансо-

вая грамотность в общест-

вознании». 2020 г. 

ФГАОУ «Академия реали-

зации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образо-

вания» Министерства про-

свещения Российской Феде-

рации по дпп «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 2022 

17 Юндина 

Наталья 

Борисовна 

Среднее – 

специальн

ое  

1996 г 

Каменско

е высшее 

ПУ-

колледж 

Высшее  

2013 г 

РГУ 

Преподава

ние в 

начальных 

классах  

 

География  

МБУ ДПО « Методический 

и ресурсный центр» курс 

«Оказание первой 

медицинской помощи при 

несчастных случаях». 2020 г. 

САО АНО « Первый консал-

тинговый институт социаль-

но- экономического разви-

тия» по программе дополни-

тельного профессионального 

образования «Педагогичес-

кое образование : теория и 

методика преподавания гео-

графии в образовательной 

организации общего образо-

вания условиях реализации 

ФГОС», 2020 г. 

ФГАОУ «Академия реали-

зации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образо-

вания» Министерства про-

свещения Российской Феде-

рации по дпп «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 2022 

ФГАОУ «Академия реали-

зации государственной по-

литики и профессионального 

развития работников образо-

вания» Министерства прос-

вещения Российской Феде-

рации по дпп «Внутренняя 

система оценки качества об-

разования: развитие в соот-

ветствии с обновлёнными 

ФГОС», 2022 

География  

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 кл 

 

1 

категория 

приказ от 

20.02.20г    

№ 125      
МОиПО 

РО 
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          Одним из важных  направлений деятельности методической службы  в МБОУ Дегтевская 

СОШ  является организация повышения квалификации педагогов через: 

-  курсовую систему повышения квалификации; 

- внутришкольную систему квалификации (теоретические, практико-ориентированные семинары, 

открытые уроки, мастер – классы); 

 -стимулирование педагогов к аттестации на более высокие квалифицированные категории. 

         Методический совет школы отслеживает обучение учителей на курсах, оказывает 

методическую и практическую помощь учителям, подавшим заявление на аттестацию, принимая 

непосредственное участие в экспертной деятельности по оценке профессионализма. 

  Школа планирует курсовую подготовку учителей – предметников, выявляет потребность в 

повышении квалификации. Все учителя школы регулярно проходят курсовую подготовку, что 

способствует успешному решению многообразных проблем образовательного процесса. Получен-

ные через курсовую подготовку знания и опыт умело адаптируют к практической деятельности, 

что находит отражение на открытых уроках, проблемных семинарах, конференциях и т.д., 

            В школе создан банк данных по профессиональному росту: 

1. Составлен перспективный план прохождения годичных курсов повышения квалификации  

педагогов (предметных и по ИКТ); 

2. Составлен перспективный план прохождения аттестации. 

Таким образом, отслеживается периодичность прохождения курсовой подготовки и повышения 

квалификационной категории педагогами школы.   

     Курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ООО прошли все учителя 

основной школы. Все преподаватели регулярно обучаются на курсах повышения квалификации. 

За последние 3 года все учителя прошли курсовую переподготовку различной направленности: 

предметные и ИКТ.  

      Таким образом, система работы школы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов в полной мере включает требования к работе. 

      Согласно плану  в 2022- 2023 учебном году должны пройти процедуру аттестации 3 педагога 

основной школы на соответствие занимаемой должности и 1 педагог на I квалификационную 

категорию. 

Результаты работы по повышению квалификации педагогов: 

1. Продолжение роста профессионального уровня педагогов школы с первой квалификационной 

категорией; 

2.   Создан  и систематически пополняется информацией банк данных по профессиональному 

росту педагогических работников школы; 

3. Ведется работа, направленная на повышение количества педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией. 

    Деятельность администрации направлена на усиление положительной мотивации, создание 

благоприятного климата в коллективе, условий для творческой работы педагогов, 

самообразования и повышения квалификации. 

   Анализ кадрового состава педагогического коллектива основной школы позволяет сделать 

следующие выводы: 

 Кадровое обеспечение учреждения соответствует лицензионным требованиям, педагогический 

коллектив имеет достаточный образовательный уровень, педагогический опыт и квалификацию 

для качественной реализации заявленных образовательных программ и ООП ООО; 

 Количественный и качественный состав педагогических кадров по анализируемым показателям 

является достаточно стабильным и имеет тенденцию к росту; 

 Высшее образование имеют 75 % педагогов, работающих в 6-9 классах.  

Следует отметить, что педагогический коллектив достаточно стабилен,  имеет профессионально 

высокий уровень, значит, способен решать задачи, стоящие перед инновационным 

образовательным учреждением, каким является школа. В школе сформировался работоспособный, 

творческий коллектив учителей, который отличает высокий уровень профессионализма и 

готовность к участию в инновационных процессах школы. 
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Методическая работа в школе - это специальный комплекс практических мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и направленный на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого учителя. 

Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей школы является 

условием реализации основных направлений Программы развития  МБОУ Дегтевская СОШ. 

Для реализации  цели методической работы сформулированы следующие задачи: 

 Развитие  активной цифровой образовательной среды (ЦОС), направленной на развитие у 

учащихся ключевых образовательных компетентностей – требования нового ФГОС; 

 Повышение качества знаний, качества преподавания в результате более эффективного 

использования ИОС;  

 Подготовка педагогических, административных кадров образовательного учреждения, 

способных использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии; 

 Развитие системы методической работы, обеспечивающей компетентность педагогов в сфере 

личностно-ориентированных методов и приемов обучения и воспитания; 

 Оказание методической помощи учителям на диагностической, индивидуальной и 

дифференцируемой основе; 

 Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива 

школы путем изучения, обобщения и распространения педагогического опыта; 

 Оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического самообразования. 

         Для реализации поставленных методической службой задач в школе имеется необходимая 

нормативно – правовая база, соответствующие локальные акты и положения.  

         Педагогические и методические советы проходят при активном участии учителей школы, с  

использованием новых технологий проведения, в рамках которых рассматриваются вопросы и  

проблемы, связанные с введением ФГОС второго поколения. 

            Главным звеном в структуре методической службы школы являются методические 

объединения. Их деятельность регламентируется положением о методическом объединении 

образовательного учреждения.  

Основными формами методической работы являются: 

 Педагогические советы. 

 Творческие группы и творческие отчеты. 

 Самообразование педагогов. 

 Организация методической копилки. 

 Заседания методических объединений. 

          Деятельность педагогического коллектива ориентирована на раскрытие индивидуального 

потенциала школьника, реализацию личностных запросов и потребностей, формирование 

ценностных установок, социализацию. Педагогический коллектив ведет целенаправленную, 

систематическую работу, направленную на коррекцию и развитие личности школьников, 

психолого-педагогическую поддержку, социальную адаптацию. 

Методическое объединение учителей-предметников ведёт работу по отбору и применению 

современных методов обучения и воспитания, отслеживания уровня развития УУД учащихся, 

обсуждают специфические для школы проблемы, осуществляют обмен опытом и т.п. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения, в том числе средств ИКТ. Большое внимание уделяется формированию у учащихся 

навыков творческой научно-исследовательской деятельности. 

 Инновационная деятельность педагогов школы в участии в экспериментальных площадках: 

- с 2010 года школа стала пилотной площадкой по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО); 

- с 2014 года школа была пилотной площадкой по введению ФГОС ООО. 

  17 педагогов школы реализуют ФГОС ООО в 6- 9 классах. 

Таким образом: 

 1.  Методическая служба школы оказывает педагогам необходимую  помощь в овладении и 

внедрении базовых компетентностей в учебно-воспитательный процесс в рамках введения ФГОС 
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второго поколения;  

2. Методическая работа в школе оказывает позитивное влияние на результативность 

образовательного процесса. 

3. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  

  4. Поставленные перед методической службой задачи, реализуются через разнообразные формы 

методической работы. 

5. В рамках реализации ФГОС ООО запланировано проведение следующих мероприятий:  

№  

п/п  

    

 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ожидаемый  

результат 

1. Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС 

1.1. Утверждение рабочих образовательных программ 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям с учетом изменений предметных, 

метапредметных, личностных результатов.  

До 29.08.2022 Рабочие 

образовательные 

программы  

1.2. Разработка рабочих программ для занятий 

внеурочной деятельностью на  

2021 – 2022 уч.год 

Июнь-август Рабочие  

программы 

внеурочной 

деятельности  

1.3. Подготовка приказов,  

регламентирующих реализацию ФГОС ООО в 

общеобразовательном учреждении 

В течение 

учебного года 

Приказы  

 

1.4. Отслеживание и своевременное информирование 

педагогов об изменениях нормативно-правовых 

документов федерального и регионального 

уровней 

В течение 

учебного года  

 

Информация для 

стендов и сайта, 

совещаний, 

педагогических 

советов  

1.5. Анализ исполнения нормативных документов 

работниками ОУ  

В течение 

учебного года  

Аналитические 

справки, 

предложения по 

совершенствованию 

содержания 

нормативных актов  

1.6. Разработка положений и локальных актов, 

регламентирующих реализацию ФГОС ООО в 

общеобразовательном учреждении 

В течение 

учебного года  

Наличие 

положений и 

локальных актов  

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС  

2.1. Утверждение перечня УМК для учащихся 6 -9 

классов на 2022/2023 учебный год в соответствии с 

региональным и федеральным перечнем  

Март-Май  Утвержденный 

перечень УМК  

 

2.2. Организация внеурочной деятельности  

 

В течение 

учебного года  

Планы внеурочной 

деятельности  

2.3. Рассмотрение вопросов реализации  

ФГОС ООО на МО 

В течение 

учебного года  

Планы МО, 

протоколы  

3. Кадровое обеспечение введения и реализации  

3.1. Выявление образовательных потребностей 

педагогического состава с целью внесения 

изменений в план повышения квалификации 

учителей  

Сентябрь - 

декабрь 

Перспективный 

план повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

3.2. Участие педагогов в работе проблемных семинаров 

по вопросам введения ФГОС основного общего 

В течение Повышение 

квалификации пед. 



 

192 

 

образования года  работников  

3.3. Распространение инновационного  

опыта 

В течение  

года  

Отчеты  

3.4. Тематические консультации, семинары – 

практикумы по актуальным проблемам перехода 

на ФГОС ООО  

В течение  

года  

 

4. Научно-методическое обеспечение ФГОС ООО  

4.1. Разработка рабочих программ изучения предметов 

учителями 6-9 классов с учетом формирования 

универсальных  учебных действий 

Август  Проектирование 

пед. процесса 

педагогами по 

предметам 

образовательного 

плана школы с  

учетом требований  

ФГОС ООО 

4.2. Обеспечение методического сопровождения 

процесса выявления и поддержки одарённых детей 

через организацию олимпиад, конкурсов, проектов, 

исследовательской деятельности 

В течение 

учебного года 

План работы с 

одаренными 

детьми  

 

4.3. Обобщение инновационного опыта. Посещение 

открытых уроков учителей предметников ведущих 

обучение с учетом ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

Открытые уроки  

 

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО  

5.1. Изучение общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения возможных 

дополнений в содержание основной образователь-

ной программы основного общего образования, в 

том числе через сайт образовательного учреждения  

В течение 

учебного года 

Принятие мер для 

возможной 

коррекции  

организации ОП  

 

5.2. Организация доступа работников школы к 

электронным образовательным ресурсам Интернет  

В течение 

учебного года 

Использование на 

уроках ЭОР И ЦОР 

5.3. Информирование родителей обучающихся о 

результатах ведения ФГОС в ОУ через школьные 

сайты, проведение родительских собраний  

В течение 

учебного года 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах  

реализации ФГОС 

ООО 

6. Материально- техническое обеспечение  

6.1. Экспертиза материально-технической базы школы, 

соответствие/несоответствие требованиям ФГОС 

ООО учебных кабинетов  

Май-август Перечень 

оборудования 

учебных кабинетов 

6.2. Комплектование библиотеки УМК по всем 

учебным предмета учебного плана в соответствии 

с Федеральным перечнем  

Май-июнь УМК по всем 

учебным 

предметам 

7. Финансово-экономическое обеспечение  

7.1. Проведение инвентаризации материально-

технической базы с целью оценки ее соответствия 

ФГОС и определения потребностей ее  

пополнения 

Март  итоги 

инвентаризации 

материально-

технической базы 

7.2. Пополнение фонда учебной литературы школьной 

библиотеки  

В течение 

учебного года 

Исполнение сметы 

на приобретение 

учебников  
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     Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных формах: 

совещания при директоре, заседания Управляющего, педагогического и Методического советов, 

решениях педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д. В школе созданы  психолого-педагогические условия реализации ФГОС: наличие 

социально-психологической службы (педагог-психолог). 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

        Основные направления работы психологической службы определяются общими целями 

школы, которые состоят в нахождении индивидуальных путей личностного развития учащихся, 

реализации их творческого потенциала. Исходя из этих предпосылок, которые являются 

одновременно и важнейшими условиями повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса, психологическая служба МБОУ Дегтевская СОШ ставит своей основной целью 

обеспечение психологической поддержки учебно-воспитательного процесса.  

Цель деятельности: создание в общеобразовательном учреждении благоприятных социально- 

психологических условий, способствующих максимальному развитию личностного и  

творческого потенциала всех участников образовательной деятельности. 

Задачи: 
1. раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обучении 

и воспитании; 

2. профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

3. профилактика суицидального поведения; 

4. консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, родителей и 

педагогов;  

5. повышение мотивации обучения у учащихся; 

6. создание психологически комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 

7. формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

8. формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

9. организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической подготовки к 

экзаменам. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

просвещение 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающихся на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

В МБОУ Дегтевская СОШ работает Совет по профилактике правонарушений, содержанием 

работы которого является: 

 выявление школьников и семей группы риска, социально-запущенных детей 

 вовлечение школьников в кружки, секции по интересам 

 формирование банка данных, в которую включаются: 

- малообеспеченные, многодетные, неполные семьи 

- безнадзорные, «трудные» дети 

- опекаемые дети       

- дети-инвалиды 

 рейды классных руководителей и членов родительских комитетов в семьи обучающихся 

 диагностика уровня воспитанности обучающихся на начало года 

 проведение классных часов правовой тематики 

 лекции по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, вич-инфекции 

 мероприятия, посвященные изучению правил дорожного движения и пожарной безопасности 

 планирование занятости обучающихся в период каникул 

 собеседование со школьниками группы риска и их родителями по вопросу личной занятости 

 анализ работы школы по профилактике правонарушений 

 диагностика уровня воспитанности обучающихся (на конец учебного года) 

 планирование летнего отдыха школьников 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

    Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Структура и объем расходов 

направлены на реализацию основной образовательной программы основного общего образования 

и достижение планируемых результатов. Финансирование реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  осуществляется в объеме не ниже  нормативов 

финансирования  муниципального задания  МБОУ Дегтевская СОШ:  на 2022 год в размере 
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7140087, 34 рублей.  Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МБОУ Дегтевской СОШ используются 

региональный нормативно - подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика 

обеспечивает необходимое качество реализации основной образовательной программы ООО. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.    

 

 3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
  Материально-техническая база реализации основной образовательной программы основного  

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям: 
Учебно-лабораторные помещения: 

Для реализации основных общеобразовательных программ имеются  специализированные  

кабинеты: 
- спортивный зал – 1 ед.; 

- химии 1 ед. с лаборантской комнатой. 

- компьютерный класс -1ед. 

- физики – 1 ед. с лаборантской  

 - библиотека  

Для реализации программ дополнительного образования, в том числе специализированных 

кабинетов нет. 

Административные помещения – 2 ед.: 

 кабинет директора  

 кабинет заместителей директора 

 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 
- 2 туалетные комнаты;  

- 2 раздевалки  
Объекты физической культуры и спорта: спортивный зал, спортивная площадка. 

    Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую очередь, 

активизация мыслительной деятельности школьников, формирование системы универсальных 

учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, 

воспитание высокоорганизованной личности. 

В школе имеется хорошо оборудованный кабинет информатики. В нем имеется  необходимая 

новейшая техника: компьютеры,  мультимедиа проектор, сетевое оборудование. 

Кабинет физики оснащен компьютером, мультимедиа проектором, настенным экраном, 

телевизором.   

Кабинет химии оборудован компьютером, мультимедиа проектором, есть подключение к 

сети Интернет.  В кабинете  имеется настенный экран. 

Компьютер с принтером и сетевым оборудованием имеется также: 

   - в кабинете директора (компьютер с принтером, принтер, факс, ксерокс); 

  -  в библиотеке (компьютер, ксерокс, принтер) 

        Библиотека также оснащена. Общий фонд её составляет 11254 экземпляров, основной фонд 

(за исключением учебников) 6274, учебный фонд -4839 экземпляров, медиатека 1. 
Уровень профессионализма учителей и техника позволяют на уроках по разным предметам 

использовать презентации для организации и структурирования изучаемого знания. С 

применением ИК и Интернет технологий осуществляется проектная деятельность. Проводятся 

учебные и внеучебные занятия, воспитательные мероприятия с привлечением техники и  
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Интернет-ресурсов, виртуальные экскурсии т.п. Расширяется коммуникативная среда за счёт  

общения через электронную почту.  

Организация питания. 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 40 

посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество специализированных помещений для 

организации технологического процесса. Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем 

столовая оснащена на 100 %. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют 

организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание. Результаты 

анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-

эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

 За счет средств муниципалитета организовано компенсационное питание для льготных категорий 

учащихся. Питание учащихся на бесплатной основе осуществляется по перспективному меню, 

разработанному на 10 дней и утверждённому территориальным управлением  Роспотребнадзора. 

Ежедневное меню комплексных завтраков и обедов состоит из горячего мясного или рыбного 

блюда, булочки, напитка и фруктов. 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (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 образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 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 сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

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  
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дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями  

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их  

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,  

 концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.); 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения  

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и  

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к  глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

организации, в том числе через Интернет, размещения медиасообщений в информационной 

среде образовательной организации; 

 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-, видеоустройств 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 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; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 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 к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов,  

 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  
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мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Учителя активно применяют информационные ресурсы системы Интернет, мультимедийные  

пособия по общеобразовательным предметам, в том числе и для индивидуальной работы с  

обучающимися и группами школьников (ликвидация пробелов в знаниях; самостоятельная работа  

в ходе реализации творческих проектов; тестирование знаний). 

В школе создана и расширяется медиатека: 

- программное обеспечение отдельных предметов: физика, биология, химия, геометрия,             

 алгебра, история. 

 - мультимедийные пособия по математике, истории, географии, иностранному языку,  

дополнительному образованию. 

- электронные версии справочников и энциклопедий по различным направлениям 

- учебные и развивающие игры. 

Материалы медиатеки школы используются учителями для проведения уроков, для  

самостоятельной работы обучающихся, для внеурочной работы по предмету, для организации 

внеклассных мероприятий. Значительно пополнилась медиатека творческими работами, 

созданными учителями и обучающимися по различным предметам. Она систематизируется и 

пополняется за счёт приобретения новых программных и образовательных продуктов, создания 

информационного ресурса (презентации проектов, электронные пособия, открытые уроки 

учителей-мастеров и т.д.). 

Таким образом: 

- обеспеченность учащихся учебной литературой – 100% 

- количество компьютеров, применяемых в учебном процессе – 15 

-количество переносных компьютеров (ноутбуков) – 8 

-  2 мобильных класса 

- количество учащихся на один компьютер в школе  – 3  

- количество проекторов 16, экранов 8, интерактивная доска 5, МФЦ 7, принтеры 8, 

телевизоры 5, АРМИС 1 

- имеется возможность пользования сетью интернет всеми педагогическими   работниками 

-  имеется регулярно обновляющийся сайт школы, согласно ФЗ №293 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

    Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития  

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово экономических, материально- 
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 технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и  

 приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

  систему оценки условий. 

   Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы. Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

      План работы школы за год способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту 

учителя. 

 В МБОУ Дегтевская СОШ разработан план мероприятий по реализации ФГО ООО, позволяющий 

накапливать методический материал, информировать педагогов и родителей (законных предста-

вителей) о проводимой работе, повышать профессиональный уровень квалификации педагогов. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 реализации ООП ООО МБОУ Дегтевской СОШ 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом; 

внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной  школы в 

соответствии с ООП  

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания учебных 

занятий 

эффективная система управленческой 

деятельности; 

реализация планов работы  методических 

объединений, психологической службы; 

реализация плана ВШК. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

подбор квалифицированных кадров для работы; 

повышение квалификации педагогических 

работников; 

аттестация педагогических работников; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 
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4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе 

приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

качественная организация работы официального 

сайта; 

реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

эффективная реализация норм  

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, состояние здоровья 

учащихся 

эффективная работа спортивного зала, 

спортивной площадки; 

эффективная работа столовой; 

эффективная оздоровительная работа. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

 Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения  реализации 

ФГОС ООО  

обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС ООО; 

освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, 

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 ООО. 

2. Исполнение плана-графика семинары по содержанию и ключевым особенностям ФГОС 
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повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников в 

связи с ведением ФГОС ООО 

ООО – не менее 2 в течение учебного года; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС ООО – не менее 2 в течение учебного года; 

заседания методических объединений учителей, по проблемам 

ведения ФГОС ООО – не менее 4 в течение учебного года; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП 

ООО – по мере необходимости; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО и 

новой системы оплаты труда – в течение учебного года по 

плану методической работы; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов,  «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО – в течение учебного года по плану 

методической работы. 

3. Реализация плана научно-

методической работы, в том 

числе, внутришкольного 

повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с возможной 

коррекцией по мере появления необходимости. 

 

3.2.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Направление 

мероприятий 

          Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС 

 Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

Сентябрь 2022 

 Разработка на основе примерной основной 

образователь-ной программы основного общего 

образования ООП ООО учреждения. 

Август 2022 

Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Август 2022 

 Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

по мере 

необходимости 

 Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками. 

 по мере 

необходимости  

 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Март 2023 

  Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

по мере 

необходимости 
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 Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- календарного учебного графика; 

Август 2023 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

Декабрь 2023 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в т.ч. 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками. 

по мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС  

1. Разработка модели организации образовательного 

процесса. 

по мере 

необходимости 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

по мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения. 

Май 2023 

2. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на ФГОС основного общего образования. 

2022-2023 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС ООО. 

постоянно 

2. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС. 

Апрель  2023 

3. Разработка рекомендаций  для педагогов: 

- по организации внеурочной деятельности учащихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы учащихся; 

-по перечню и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий. 

2022-2023 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС. 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования. 

Май 2023 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС. 

По мере финан-

сирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС. 

По мере финан-

сирования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

По мере финан-

сирования 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 

2022-2023 
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6. Обеспечение укомплектованности библиотеки и 

медиатеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

По мере финан-

сирования 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных. 

2022-2023 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


