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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287; 

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 10.07.2015 № 26; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021  № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" вступает в силу с 01.03.2021 года.  

 Локальные акты школы. 

 Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на основной ступени обучения. В соответствии с требованиями 

ФГОС ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса в соотношении 70% к 30%. На основании этого к разработке и 

реализации ООП привлекаются педагоги, обучающиеся, родители, социальные  партнеры. 

ООП рассматривается на заседании Совета школы, на заседании Педагогического совета и 

утверждается приказом директора школы. 

Профессионально-общественный механизм разработки ООП позволяет максимально учесть 

потребности в образовании обучающихся и их родителей, интересы и способности 

подростков, возрастные особенности 10-15 – летних детей, их наклонности и увлечения, 

потенциал самореализации и самовыражения.  

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, 
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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, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 координирует деятельность всех участников образовательного процесса в целях 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 определяет образовательное пространство на основе сетевого взаимодействия в 

реальной среде и в Интернет-режиме;  

 описывает методы, формы и виды контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ООП; 

 обеспечивает развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников МОУ СОШ №5 в разных сферах содержания образования;  

 фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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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. 

        ООП на основе деятельностного подхода должна обеспечить переход: 

1. от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как формированию  компетенции, обеспечивающей овладение новыми 

компетенциями; 

2. от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

значимых жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное содержание 

школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения 

смыслов; 

3. от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной организации и 

планомерному формированию, созданию индивидуальных образовательных траекторий; 

4. от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

       Переходный этап от «знаниевой» парадигмы образования к «деятельностной» 

определяет развивающий характер программы, ее потенциал перспективного наращивания 

содержательно-ресурсного и методически-технологического компонентов. 

 

Структура данной основной образовательной программы отражает преемственность всех 
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основных  компонентов ООП начальной школы. Но при этом значительно расширен 

содержательный раздел программы. Это связано с расширением образовательного 

пространства в подростковом возрасте, с увеличением коммуникативных ресурсов, 

активизацией деятельностного сотрудничества, которое перерастает из сотрудничества со 

взрослым в сотрудничество со сверстниками и последовательно переходит в доминирование 

самостоятельной деятельности на основе индивидуальных потребностей и возможностей, на 

основе потенциала внутренних ресурсов и умения привлекать внешние средства. На 

основании этого содержательный раздел программы включает дополнительные программы 

деятельности учебно-исследовательской, проектной, социально значимой и 

информационно-коммуникативной деятельности с целью создания условий для 

формирования ключевых учебных компетенций: 

1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО 

3. КОММУНИКАЦИЯ 

4. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

6. САМООРГАНИЗАЦИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

7.ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ УЧЕНИЯ И НАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ        РЕФЛЕКСИИ 

8. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 

 

ООП определяет главные векторы развития образовательной ситуации  в МОУ СОШ №5 в 

основной школе: 

 Переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 Усиление информационной инфраструктуры системы основного образования; 

 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 

духовно-нравственного контекста; 

 Проектирование модели интеграции общего и дополнительного образования; 

 Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ; 

 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся. 

ФГОС определяет Портрет выпускника основной школы:  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
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 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей среды. 

ООП разработана в соответствии с Уставом школы и локальными актами учреждения.  

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа 

договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса по 

достижению качественных результатов на ступени основного общего образования. 

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи с нормативными 

документами, результатами инновационной педагогической практики, опытом 

методической работы  и перечнем учебно-программного обеспечения образовательного 

процесса.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 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 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 
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возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
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пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
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чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального 

характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 



 

12 

 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в гимназии и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать  позиции разных людей в условиях сотрудничества; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также 

во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 
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Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• 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; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
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Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• 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; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

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

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 
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• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств 

и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
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 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

1.2.5.2. Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
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интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  
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 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 

создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые 

вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 

выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 
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пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 

построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 

какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
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 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

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

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует 

иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).  

 

 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
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значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированностьответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
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 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.Обучающийся 

сможет: 

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

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: 
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мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 
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проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности.  

 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения.  

Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература 

является формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   
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  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений.   

 

Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему 

и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения.   

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   
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 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Коммуникативные УУД: 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 

методической поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в данных действиях становится глубина 

внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их 

применения.  

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

 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;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

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

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

В результате изучения родной литературы учащийся научится.  

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  
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 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
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 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

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

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 

Всеобщая история.  

История Древнего мира  

Личностные результаты - осознание своей идентичности как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты - способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; владение умениями 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 



 

42 

 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

      Ученик научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

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

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков.  
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Ученик научится: 
• локализовать во времени ключевые события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи средних веков в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени.  

Личностные результаты - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  освоение 

гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

Метапредметные результаты - способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность — учебную, общественную и др.; владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 
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использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовность 

к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

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

 

 История России 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

Личностными результатами изучения курса истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 
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• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

 

Предметным результатом изучения курса истории в 6 классе является сформированность 

следующих умений: 

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

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
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памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков 

Ученик  научится: 

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.            

 

Ученик  получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 

Россия в XVI-XVII вв.  

Планируемые результаты освоения  курса «История» 
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Личностными результатами изучения курса истории являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально-положительное принятие своей этнической идентичности; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении. 

 

Метапредметные результаты:  

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процесседостижения результата, оценивать правильность решенияучебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать графическую, 

художественную, текстовую,аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемомИнтернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решениипознавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведениематериала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результатысвоей деятельности в форме устного 
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сообщения, участияв дискуссии, беседы, презентации и др., а также в видеписьменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всехучастников в общий результат. 

 

Предметные результаты:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 
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 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

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

 

Россия в конце XVII-XVIII вв.  

Важнейшими личностными результатами изучения истории в 8 классе являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII 

по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями;  

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя);  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 

т. д.);  
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• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя);  

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под руководством педагога);  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в 

виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания;  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 
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 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

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

 

Россия в XIX-XX вв.  

Личностные результаты изучения истории включают: 
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 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 

материалом; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём 

сотрудничества; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XIX в.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организа-

ции), их отличительных черт и особенностей; 
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 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 

II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. 

Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. 

Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их 

деятельности на развитие Российского государства; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
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развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

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

 

 

1.2.5.7. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 
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 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
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Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

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

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

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

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

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

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.8. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 
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 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
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территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 
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 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.9. Математика  

Выпускник научится и получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

  

Планируемые результаты: 

1) личностные результаты: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 
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2) метапредметные результаты: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логичные  

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

3) предметные результаты: 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с числами при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 
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 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел,  

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, геометрическая 

интерпретация натуральных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы; 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку): 

  выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, прямоугольный параллелепипед, куб. Изображать изучаемые фигуры от руки и 

с помощью линейки и циркуля. 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 
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 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников;  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

  вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Планируемые результаты: 

1) личностные результаты: 

 умение выбирать форму записи решения,  умение записывать ход решения в 

свободной форме, осознавать необходимость аргументации при решении задач; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности на 

примерах биографии конкретных ученых; 

 дополнять и исправлять ответ других учащихся, предлагать свои способы решения 

задач, решать простейшие творческие задания; 

 умение осуществлять самоконтроль за конечным результатом; 

 способность к эмоциональному восприятию математических задач и их решений. 

2) метапредметные результаты: 

 первоначальные представления о различных методах математики, о необходимости 

выбора метода решения задач; 

 умение подбирать примеры из жизни  в соответствии с математической задачей;  
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 умение подбирать информацию,   необходимую для решения математических 

проблем, из 2-3 источников  и представлять ее в форме устного или письменного 

сообщения по плану, составленного под руководством учителя; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, диаграммы, схемы) и работать с ними; 

 умение принимать чужие гипотезы, сопоставлять их и выбирать возможные для их 

проверки; 

 умение применять индуктивные способы рассуждений, воспринимать различные 

стратегии решения задач; 

 умение действовать по готовому алгоритму, перестраивать его в соответствии с 

условием задачи, пробовать составлять свои алгоритмы; 

 умение принимать готовую цель,  в соответствии с ней составлять план ее 

достижения; 

 умение обсуждать готовый план деятельности, направленной на решение задач 

исследовательского характера; 

3) предметные результаты: 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа; 

 оперировать понятиями: целое число, множество целых чисел, рациональное число, 

множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация целых, рациональных; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  
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 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку); 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: окружность и круг, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 
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Выпускник научится и получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях 

 Алгебра 

Планируемые результаты: 

1) личностные результаты: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

2) метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

3) предметные результаты: 

Тождественные преобразования 
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 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений. 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную 

степень. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения; 

 проверять справедливость числовых равенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 

 оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать линейные уравнения с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах; 

 составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

уравнений и систем линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, их системы для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

 строить график линейной функции; 

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

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции; 

 строить графики линейной функции; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметов; 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам. 

Статистика и теория вероятностей  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними. 
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 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку); 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

История математики 
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 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей;  

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач. 

Геометрия 

Планируемые результаты: 

1) личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2) метапредметные результаты: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



 

78 

 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

3) предметные  результаты: 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

  оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников). 

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная; 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная. 

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

жизни; 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;  

 оперировать представлениями о длине как величине;  

 формулировать задачи на вычисление длин и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях;  

 проводить вычисления на местности. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов; 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

История математики 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России;  

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

Алгебра 

Планируемые результаты 

1) личностные результаты: 
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1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

2) метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

3) предметные результаты: 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
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 сравнивать числа; 

 оперировать понятиями: множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация рациональных, действительных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования выражений с квадратными корнями; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»; 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных неравенств; 
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 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах; 

 составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении квадратных 

уравнений и систем линейных неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (квадратичной); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции;  

 строить график квадратичной функции; 
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 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 



 

84 

 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку); 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
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 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Геометрия  

Планируемые результаты: 

1) личностные результаты: 

 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

2) метапредметные результаты: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
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3) предметные результаты: 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

  оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания;  

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

 

Отношения 

 Оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и вычисления 

 Применять формулы площади; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

 Оперировать представлениями о  площади как величине. Применять теорему Пифагора, 

формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул площади, применять тригонометрические формулы для вычислений в более 

сложных случаях; 

 формулировать задачи на вычисление  площадей  и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни; 
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 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры  от руки и с помощью инструментов; 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 

 применять  подобие для построений и вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число; 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения; 

 использовать понятия векторов для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
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 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства; 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Алгебра 

Планируемые результаты 

1) личностные результаты: 

 1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2) Метапредметные результаты: 

 1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
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 8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

3) Предметные результаты: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 

 оперировать понятиями: определение, теорема, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний; 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
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 сравнивать числа; 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями; 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
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 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»; 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 
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 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах; 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул; 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  
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 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x , 
3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки возрастания и убывания 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

учебных предметов; 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания; 



 

94 

 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку); 
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 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства; 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Геометрия 

Планируемые результаты 

1) личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2) метапредметные результаты: 
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 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

3) предметные результаты: 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

 

Отношения 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная; 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная,  подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни; 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

 оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни; 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов; 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
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Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

 оперировать понятием движения, владеть приёмами построения фигур с 

использованием движений, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения; 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства; 
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 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

1.2.5.10. Информатика  

Ученик научится: 

 использовать основные устройства компьютера; 

 структуру внутренней памяти компьютера; 

 использовать файловый способ организации данных в компьютере; 

 принципы работы в текстовых графических редакторах; 

 использовать принципиальные отличия растровой и векторной графики; 

 инструменты растрового и векторного ГР; 

 использовать приёмы создания и редактирования изображений; 

 использовать понятия «мультимедиа», «анимация»; 

 основные информационные ресурсы Интернета; 

 работать на клавиатуре; 

 определять информационную ёмкость  дисков  и количество на них свободной 

памяти; 

 обслуживать диски при помощи соответствующих программ; 

 работать и ориентироваться в файловой системе; 

 работать с графическим интерфейсом Windows (диалоговыми панелями, 

контекстными меню); 

 работать с антивирусными программами. 

 создавать документы в текстовых редакторах; 

 редактировать и форматировать данные в текстовом документе; 

 настраивать палитру цветов; 

 ориентироваться в интерфейсе изучаемых программ; 

 создавать и редактировать растровые и векторные изображения; 

 ориентироваться в информационных ресурсах сети Интернет; 

 искать информацию в Интернете; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономические и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации, обеспечивать 

надежное функционирование средств ИКТ. 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности 

 

Ученик получит возможность: 
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 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Ученик научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

Ученик получит возможность: 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов).   

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Ученик научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Ученик  овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

Ученик получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
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 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

 Ученик научится: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

 предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 
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 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдение 

соответствующих правовых и этических норм 

Ученик получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Ученик научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Ученик получит возможность: 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

Алгоритмы и элементы программирования 

Ученик  научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и 

др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
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Ученик получит возможность: 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне нее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

Ученик овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать 

работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Ученик получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 

Выпускник научится: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 программный принцип работы компьютера; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
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информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 
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 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и 

др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 
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 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне нее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать 

работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
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 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.11. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 
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 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 
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плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 
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жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  
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 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 
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 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

1.2.5.12. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 
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законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 



 

115 

 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
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 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
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совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.13. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
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 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 
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 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

1.2.5.14. Музыка 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края;  

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  
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 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей;  

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества;  

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.);  

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному 

музыкальному наследию;  овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства;  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии. 
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обучающиеся научатся:   

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов;  

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия;  

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности;  

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании. 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;  

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоениякурса. 

Личностные результаты:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
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региональных и этнокультурных особенностей;  

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;  

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию.  

Предметные результаты:   

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры;  

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа художественного образа;  

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.);  

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию;  

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 
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технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

обучающийся научится: 

 определять средства музыкальной выразительности;  

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a capella 

в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания);  

 задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с 

целью получения нового (до этого неизвестного) результата 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира;  

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров;  

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства;  

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности;  

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности;  

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
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возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение определять 

понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и 

делать выводы;  

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию регулятивные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели урока;  

 выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством;  

 способность контролировать время на выполнение заданий;  

 осознание качества и уровня усвоения; постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися;  

 умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 

источников; способность занимать личностную позицию по отношению к тому или 

иному произведению, аргументировать свою точку зрения; умение размышлять о 

воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства;  

 навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ; 

коммуникативные УУД: умение слушать и слышать мнение других людей, 

способность излагать свои мысли о музыке;  

 умение выражать своё отношение к произведениям искусства в различных формах; 

умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач. познавательные УУД: способность 

выбирать средства музыкальной деятельности и способы её успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях;  

 умение самостоятельно получать знания; формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; умение находить главные идеи в текстовом материале; преобразование 

музыкального образа в пространственно-графический;  

 потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др., взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности.  

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 учащихся основной школы по музыке выражаются в следующем: общее 

представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений 

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

видам музыкально-творческой деятельности;  

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности;  

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры;  

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;  

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного потенциала 

обучающиеся научатся: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном кон- 

церте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 



 

127 

 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоениякурса 

 

Личностные результаты: 
 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (наличном 

примере); 

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 

выдающихсякомпозиторов); 

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем иодноклассниками; 

 Развиватьпознавательныеинтересы; 

 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их вмузыкальном 

исполнении; 

 Эмоционально откликаться на шедевры мировойкультуры; 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов; 

 Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности иразличии 

выразительных средств музыки ипоэзии; 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнениимузыкальных 

произведений; 

 Расширение представлений о собственных познавательныхвозможностях. 

Метапредметныерезультаты: 
ПознавательныеУУД 

Учащиесянаучатся: 

 Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений; 

 Рассуждать  оспецифике воплощения духовного опыта человека искусстве (сучетом 

критериев представленных вучебнике); 

 Анализировать  приемы  развитияодногообраза,приемывзаимодействия нескольких 

образов в музыкальномпроизведении; 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров истилей; 

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки иизобразительного 

искусства; 

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных изарубежных 

композиторов; 

 Восприниматьисравниватьмузыкальныйязыквпроизведенияхразногосмысловогои 

эмоциональногосодержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) впроизведениях, 

включающих образы разного смысловогосодержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

Учащиесяполучатвозможность: 

 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известнымии 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народнойи 
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профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальныхобразов, 

особенностей их музыкальногоязыка; 

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов иисполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края,региона; 

 Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства наоснове 

художественно-творческой, исследовательскойдеятельности; 

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественнымязыком 

различных видов искусства на основе выявления их общности иразличий; 

 Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусствав 

процессе самообразования, внеурочной творческойдеятельности. 

Предметные результаты 
 Определять в прослушанном музыкальном произведении его главныевыразительные 

средства- ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр,динамику; 

 Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средствв 

размышлениях о музыке (устно иписьменно); 

 Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одноодно-двухголосное 

произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмическиерисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, остинатныйритм). 

 

Планируемые результаты 

обучающиеся научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре 

на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании; 

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при 

пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном 

инструменте) в своей исполнительской трактовке; 

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
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• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

 

 

1.2.5.15.   Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного 

к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 
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 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 
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‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 
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 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
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 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 
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 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

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

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
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регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 
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1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
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 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега  обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 
Дополнение к планируемым результатам освоения обучающимися ООП ООО в 
соответствии с ФГОС -2021 для 8-9 классов находится в Приложении 1 (электронный 
вариант). 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

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 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 аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
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(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, наблюдения и др.). 

 

При оценке результатов деятельности МОУ СОШ №5 и ее сотрудников основным 

объектом оценки выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Это главные показатели для 

аттестации педагогических кадров и для оценки деятельности школы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  включает организацию и содержание: 

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

аттестацию обучающихся;  

 оценки проектной деятельности обучающихся; 

 государственной (итоговой) аттестации обучающихся.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов: 

1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в школу; 

2) участие в общественной жизни школы, в социальных проектах; 

3) ответственность за результаты обучения; 

4) способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, выбор 

профильного образования; 
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5)умение сотрудничать с разными возрастными группами. 

Личностные результаты не подлежат персонифицированной оценке. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ и учебных 

программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов 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. 

Оценка метапредметных результатов в условиях внутренней оценки включает материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий; 

• защиты  социальных индивидуальных и коллективных проектов. 

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 
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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, 

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

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

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. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем: умение 

поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов, обоснование принятого решения; создание модели, 

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

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий:  умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемойтемой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем 

Базовый уровень 

самостоятельно ставит проблему и 

находит пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и осваивать 

новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания изученного 

Повышенный уровень 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 
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и осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Предметные знания и виды деятельности 

Базовый уровень 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Повышенный уровень 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом, творческое 

применение предметных знаний, 

высокий уровень интерпретации 

материала. 

Регулятивные действия 

Базовый уровень 

Работа имеет четкий план. Отдельные 

компоненты выполнялись с помощью 

руководителя. Наличие 

аргументированности, самооценки, 

самоконтроля.  

Повышенный уровень 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Коммуникативные действия 

Базовый уровень 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Повышенный уровень 

Тема ясно определена и пояснена. Текст 

хорошо структурирован. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 

 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы 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 

Формирование предметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием универсальных 

способов действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной аттестации, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 



 

147 

 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 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 учётом 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 ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

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 ведётся 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 по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 
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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 и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация в школе подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой -либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

Формы письменной проверки: 

-письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

-Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

-Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться  информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом МОУ СОШ №5  при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки  «5» (отлично), «4» (хорошо),  

«3» (удовлетворительно),  «2» (неудовлетворительно). 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс,   продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х 
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классов к государственной (итоговой) аттестации.   Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом школы. 

Аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, проводится по текущим 

оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

Аттестация учащихся, получающих образование вне образовательной организации в 

семейной форме проводится на основании соответствующих положений. 

 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

     Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение   учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

      Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

программ учителя.  

 Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др.  

Заместители руководителя школы контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении. 

      Успеваемость всех обучающихся 5-9  классов школы  подлежит текущему контролю в 

виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов по выбору учащихся 9 классов. 

      Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в 

конце урока. 

       Письменные (самостоятельные, контрольные и другие) виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

        Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал  к 

следующему уроку, за исключением отметок за  домашнее сочинение в 5-9-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок  после 

проведения сочинения). 

     Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

получающих образование в форме семейного образования, самообразования подлежит 

контролю по предметам, включенным в этот план. 

     От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме семейного образования. 

Содержание, формы и порядок проведения  четвертной, полугодовой 

промежуточной аттестации. 

 

     Четвертная (5-9 кл.)  промежуточная аттестация обучающихся школы проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 
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(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть, полугодие). 

      Отметка обучающегося за четверть, полугодие  выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ в 

классный журнал. 

      Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более  текущих отметок 

за соответствующий период. 

      Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок 

в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

 

Содержание, формы и порядок проведения годовой аттестации. 

        Годовые отметки обучающихся  5-9 классов выставляются на основе четвертных 

(полугодовых) отметок, как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое. 

       Годовые отметки по учебным предметам  за текущий учебный год должны быть 

выставлены за 3 дня до начала каникул или начала аттестационного периода. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники 

обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

      Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета  

основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной (итоговой) аттестации. 

        Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами  годовой 

отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией школы. 

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), а также по 

двум учебным предметам по выбору обучающихся из числа учебных предметов. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов в форме устных и письменных 
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экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм, (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

 

Итоговая оценка выпускника основной ступени образования 

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  по предмету.  Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 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, по которому выпускник сдавал ОГЭ или ГВЭ, 

выставляется как средняя арифметическая между годовой оценкой и оценкой за экзамен,  

фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об 

основном общем образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Основные положения 

        Программа конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин,  программ внеурочной деятельности, программ работы классного руководителя 

и всех педагогических работников МОУ СОШ №5. 

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. 

 

Программа направлена на: 

 реализацию основных положений системно-деятельностного подхода для раскрытия 

развивающего потенциала основного общего образования; 

 координацию усилий всего педагогического коллектива школы  для расширения 

потенциальных возможностей предметных областей в условиях научного, учебного и 

социального проектирования, профессиональной ориентации, информационной 

коммуникации; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и социально значимой проблемы. 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования, являясь  основой  для ключевых  

компетентностей школьников. На этапе основного  общего  образования универсальные  
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учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в 

таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных 

социальных практиках. 

Построение  обучения в основной школе в форме учебной  деятельности создает  реальные 

возможности  сформировать у обучающихся такие ключевые компетентности как решение 

проблем (задач) и учебной (образовательной) компетентности, которые опираются на 

сформированность  прежде всего таких универсальных учебных действий (познавательных 

и регулятивных) как: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения образовательных целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

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.). 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
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приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться»  трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». 

Программа включает междисциплинарные программы по формированию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, по развитию ИКТ-компетентности, по 

совершенствованию смыслового чтения. 

Программа  обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Оценка УУД в условиях внутренней оценки включает материалы: 

•  текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• защиты  социальных индивидуальных и коллективных проектов. 

 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Учебно-исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, связанная с решением  

творческой, исследовательской задачи на основе следующих этапов: постановка проблемы, 

изучение теории по данной  проблематике, подбор методик исследования и практическое  

овладение ими, сбор  собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы. 

 Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего  результата деятельности. Непременным условием 

проектной  деятельности является наличие представлений о конечном продукте  

деятельности  и этапов достижения результата. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 
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— тема исследования должна представлять интерес для ученика и педагога; 

— суть проблемы должна глубоко осознаваться и актуализироваться в предметном или 

интеграционном содержании; 

— работа строится на тесном взаимодействии ученика и учителя; 

— раскрытие проблемы, процесс и результат должны стать новой ступенькой в развитии 

ученика. 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 
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5.Представление (изложение) 

результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с 

целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов деятельности 

как конечного  продукта, 

формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

Результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности могут быть представлены 

в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 

осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Проектная форма сотрудничества предполагает разные формы сотрудничества на основе 

развития коммуникативных УУД: 

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

• способность обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• стремление достигать взаимопонимания;  

• участие в групповых обсуждениях, дискуссиях;  

• желание обменяться знаниями для принятия эффективных совместных решений;  

• способность четко формулировать цели, проявлять инициативу для достижения целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 
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• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-презентация, урок-проблематизация, урок-

поиск, урок-открытие, урок творческих замыслов, урок-защита исследовательских проектов, 

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, и быть разной по длительности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• поисково-исследовательская работа краеведческого характера (историко-музейная работа); 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

представления результатов; 

• экологические проекты, эксперименты, наблюдения в рамках научного общества 

гимназистов; 

• дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита проектов, конференции, 

дневники наблюдений, творческие семинары и научные выставки  в рамках  внеурочной 

деятельности, кружковой работы, студийной деятельности; 

• олимпиады, конкурсы, Интернет-проекты, предметные недели, интеллектуальные 

марафоны. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности  обеспечивает интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности гимназистов по развитию УУД.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта требуются условия — информационные ресурсы, технические 

средства, лабораторное оборудование, библиотечные ресурсы; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований в части выбора проблемы и использования конкретных приёмов, технологий 

и методов; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта на разных стадиях 

проектной деятельности; 

• необходимо формировать рефлексивный компонент на основе самоконтроля, самоанализа 

и самооценки проделанной работы и полученного результата; 

• необходимо наличие критериальной системы оценки итогового результата работы; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

продемонстрированы с привлечением разных публичных групп,  презентованы и оценены. 

Проекты могут выполняться в рамках одного предмета, в рамках межпредметного курса, в 

условиях внеурочной деятельности, социальной практики. Отсюда их типология: 

монопроекты, межпредметные проекты, социальные, педагогические, индивидуальные 

итоговые.  

Учебные монопроекты проводятся в рамках  одного  предмета. Для таких проектов 

выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. 

 

Виды монопроектов в учебной  деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 
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Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения. 

Создание 

«карты» 

предмета. 

Развитие 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов 

действий, законов 

и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в 

учебном 

процессе 

В начале 

учебного года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце 

учебного года. 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы 

и т.п. переносятся 

в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету. 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов. 

- ставят перед 

собой задачу, 

- планируют, 

- осуществляют, 

- проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта. 

- осмысливают 

учебный 

материал, 

- пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации, 

- рефлексируют. 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как исследо-

вательскую. 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом. 
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планирования. 

 

Межпредметные проекты выполняются в рамках курсов интегрированного содержания, 

которые представлены в вариативной части учебного плана или в плане внеурочной 

деятельности.  

Социальные (практико-ориентированные) проекты  ориентированы на социальные 

интересы учащихся, чаще это проекты коллективного характера. Такой проект требует 

хорошо продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его участников с 

определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении  

конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных 

обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, 

организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может  

реализовываться в рамках внеурочной деятельности.  

Педагогический  проект преследует интересы педагога и при этом включает 

организованную деятельность учащихся. Совместная деятельность под руководством 

учителя дает хороший опыт конструктивной работы. Это сценарий классного мероприятия, 

проведение социальной акции, организация ключевого события. Это подготовка наглядных 

пособий, дидактического материала к урокам, цифровых ресурсов, демонстрационных 

моделей, схем. 

Индивидуальный (персональный) проект выполняется учащимся 9 класса в течение года. 

Защита проекта выносится на итоговую аттестацию. Персональный проект должен 

удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) наличие интегративного предметного содержания.    

5) использование методов, характерных для научных исследований: определение 

проблемы и вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение 

методов исследования, оформление и представление результатов.      

В ходе защиты индивидуального (персонального) проекта прежде всего  оценивается 

сформированность  универсальных учебных действий по определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 
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4) Коммуникативные умения: 

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 

учащихся, учителя, других членов комиссии; выявление учащимся проблем в собственном 

понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный 

и четкий ответ либо описание возможных направлений для размышлений; 

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 

зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки 

зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 

самооценка, цель которой – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин 

успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, 

способствующих их разрешению. 

Система оценки проектно-исследовательской деятельности обучающихся складывается 

постепенно в соответствии с введением ФГОС. Оценка приобретает статус 

многоукладности. Критерии оценки проектов демонстрируют разносторонний подход: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение  рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют традиционные 

формы обучения, они оказывают свое влияние на все аспекты  образовательного процесса с 

целью формирования ключевых компетенций.  

Оценка учебных компетенций определяется педагогом школы в соответствии с Положением 

о системе оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Педагог вправе определить балльную систему оценки ключевых компетенций: 

«Решение проблем» 

 Постановка проблемы: 

1 балл: учащийся понимает проблему, дает развернутое высказывание по вопросу. 

2 балла: учащийся объясняет причины, по которым он выбрал работу именно над этой 

проблемой, формулирует ее своими словами, высказывает свое отношение к проблеме. 

3 балла:  в описании ситуации учащийся указывает те позиции, которые его не устраивают 

и подлежат разрешению. 

4 балла: учащийся предлагает изменения ситуации, которые лягут с основу проектной 

деятельности. 
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5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он 

делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы. 

6 баллов: излагая причины существования проблемы, учащийся демонстрирует 

аналитические способности. 

7 баллов: анализ причин существования проблемы основывается на построении причинно-

следственных связей, которые позволяют определить уровень разрешения данной 

проблемы. 

8 баллов: учащийся выстраивает прогнозы решения проблемы на основе анализа, тем самым 

формирует проектный замысел. 

  

Целеполагание и планирование: 

 Постановка цели и определение стратегии деятельности  

1 балл: учащийся понимает цель и формулирует ее развернуто.  

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее 

деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель. 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть 

достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, 

чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением к 

цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме. 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую 

сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно 

зафиксировать эти изменения. 

6 баллов: учащийся показывает, как проект устранит все причины существования 

проблемы. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся должен 

продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же 

проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным 

основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее 

ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

 

Планирование 

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но при 

этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), 

но их расположение в корректной последовательности учащийся должен выполнить 

самостоятельно.  

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 

стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и 

высказывать потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах. 

6 баллов: учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта сообщает о 

достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при этом 

точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем. 
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8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 

результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности  

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько 

характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; если 

это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего 

продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, 

которые могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности с потребностями других людей в продукте, 

который он планирует получить (в том случае, если продукт может удовлетворить только 

его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность 

своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта 

в соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и 

т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе 

потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы применения 

продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта границы его 

использования тоже могут быть указаны). 

Оценка результата 

Оценка полученного продукта  

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, 

хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному продукту, он 

претендует на 2 балла. 

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев. 

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, 

которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел 

получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства 

продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает оценить 

актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику 

оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания 

оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной 

оценки, а оформление - на основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную 

новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и 

негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, которым 

воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей 

деятельности. 

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные 

планы.  
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Работа с информацией 

Поиск информации: 

Определение недостатка информации 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является 

заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых 

признаков предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли 

он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот 

круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, 

предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может 

являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если 

учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании дневника 

(отчета).  

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 

производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, 

областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за 

экспериментом, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том 

числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по 

которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и 

т.п.) и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и выделяет 

важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что 

информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что выражается 

в намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими источниками 

одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся может 

определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного 

решения. 

Получение информации 

1 балл: учащийся демонстрирует владение полученной информацией, отвечая на вопросы. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию 

вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж и 

т.п.), поэтому уже в 5 классе дневник проектной деятельности может стать тем документом, 

в котором фиксируется полученная учеником информация, и, соответственно, объектом 

оценки. Вместе с тем учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, 

ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты 

подвергаются оценке в ходе консультации. 

4 балла: ученик получил сведения из каких-либо конкретных источников, может являться 

библиография, тематический каталог с разнообразными пометками учащегося, "закладки", 

выполненные в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались 

новыми для него, или задает вопросы на понимание. 
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3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача 

учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения 

могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с 

точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так 

и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу 

сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из общего 

ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или 

необходимые условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверности 

информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран самостоятельно. 

Эти способы могут быть связаны как с совершением логических операций (например, 

сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация 

предложенного способа). 

Обобщение информации 

1 балл: мнение учащегося воспроизвести готовый вывод и аргументацию, заимствованные 

из изученного источника информации. 

2 балла: вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, об этом 

свидетельствует приведенный им пример, подтверждающий вывод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под идеей 

подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над проектом. 

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 

информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь 

идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником аргумент 

(для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном 

источнике информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 

информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной 

логике, например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или 

доказывая от противного. 

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или 

сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или 

необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникация 

Письменная презентация 

1-2 балл: при работе учащийся соблюдает нормы оформления текста и вспомогательной 

графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 

включать несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 

диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 
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6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 

определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий 

жанр - проблемная статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 

избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей 

зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. 

Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное письмо, 

выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение с предложением 

о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, 

отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом 

сайте. 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), 

основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 

монологической речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во 

время презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым 

пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует различные 

средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 

выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 

интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 

материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя 

проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или 

использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные 

учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к 

абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

Ответы на вопросы 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при 

этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, 

полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 

терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-

следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную 

информацию, не прозвучавшую в выступлении. 
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5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой 

информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по 

существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, 

ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он 

обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) 

или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 

поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций 

задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик 

привел новые аргументы. 

 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

ИКТ- грамотность — это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия): 

 

 

Определение 

(идентификация) 

 

 умение точно интерпретировать вопрос; 

 умение детализировать вопрос; 

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или 

в неявном виде; 

 идентификация терминов, понятий; 

 обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

 

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки); 

 формирование стратегии поиска; 

 качество синтаксиса. 

Управление 

 
 создание схемы классификации для структурирования  

информации; 

 использование предложенных схем классификации для; 

 структурирования информации 

Интеграция  умение сравнивать и сопоставлять информацию из 

нескольких источников; 

 умение исключать несоответствующую и несущественную 

 информацию; 

 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию 

Оценка 

 
 выработка критериев для отбора информации в соответствии 

с потребностью; 

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям; 
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 умение остановить поиск 

Создание 

 
 умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой; 

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся 

информации на решение конкретной проблемы; 

 умение обосновать свои выводы; 

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

 структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

 умение адаптировать информацию для конкретной аудитории 

(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного 

ряда); 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с 

соблюдением авторских прав); 

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

 умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

 знание всех требований (правил общения), относящихся к 

стилю конкретного общения 

 

В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в 

учебных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внеурочной 

деятельности. Освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. 

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.  

Элементами образовательной  ИКТ - компетентности являются: 

1.Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ, вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
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 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа; размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать).  

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

        Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях 

«Информатика», «Технология». 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

 Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

информатика, искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура,  

внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов  

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 

выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), 

письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, 

иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, 

обществознание, география, история, математика. 
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5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

 использование музыкальных и звуковых редакторов 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

внеурочная  деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа) 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок;  

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно  в 

предметной области: информатика. 

 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов 

(систем глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, 

русский язык, иностранный язык, а так же во всех  предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 
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 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных 

активностях.  

9. Поиск и организация хранения информации  

  приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов 

для поиска информации. Анализ результатов запросов;  

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

Указанные компетентности формируются  во всех учебных предметах. 

10. Организация хранения информации 

  описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

  система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь;  

 формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 

информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных, их обработка, в том числе – статистическая, и 

визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей;  

 постановка эксперимента и  исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, 

обществознание, математика. 

12. Моделирование и проектирование. Управление 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 
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Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках  ООП используются следующие 

технические средства и программные  инструменты: 

   технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования 

деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, графический 

редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, редактор представления 

временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой 

биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам, среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 
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2.2.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ  

 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

- пояснительная записка (нормативные акты; общая характеристика учебного предмета, 

курса; цели изучения учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане); 

- содержание учебного предмета, курса, возможно указание лабораторных или 

практических работ по предметам; 

- планируемые образовательные результаты (личностные, метапредметные, 

предметные); 

- тематическое планирование; 

- поурочное планирование. 

 

Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности включают: 

- пояснительная записка (нормативные акты; общая характеристика курса; цели 

изучения курса, место курса внеурочной деятельности в учебном плане); 

- содержание учебного предмета, курса, возможно указание лабораторных или 

практических работ по предметам; 

- планируемые образовательные результаты (личностные, метапредметные, 

предметные); 

- тематическое планирование. 

 

По данной структуре разрабатываются  рабочие программы, реализующие требования 

ФГОС основного общего образования. Порядок разработки рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин, курсов и курсов внеурочной деятельности регламентируется 

локальным актом МОУ СОШ №5 – Положением. 

       

 

Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 

2.2.1. Русский язык 

Содержание тем учебного курса «Русский язык» 8 класс. 

Повторение изученного в 5-7 классах  

Синтаксис Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. 
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Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая 

связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного. 

 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

      Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-

личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных 

предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. 

Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические 

особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при 

однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и 

приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с 

причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

члены предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над 

употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 
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Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов 

как среде гва связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной 

речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 

синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических 

конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные предложения, 

обращения, предложения с однородными членами и т. д.). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков. 

 

Содержание тем учебного курса «Русский язык» 9 класс. 

Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения. Вопрос о тексте 

как единице языка и речи. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ 

Научный стиль речи, его особенности: цель высказывания (передача научной информации), 

сфера применения в устной (лекции, доклады, научные сообщения) и письменной 

(учебники, словари, научные книги, энциклопедии) речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 

Научно-популярные книги о русском языке как разновидность научного стиля речи. 

Словарная статья как разновидность текста научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 
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Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. Цитата в конспекте 

научного стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания 

научного стиля. 

Текст и его комплексный анализ. 

Комплексный анализ текста, предусматривающий проведение орфографического и пунк-

туационного разбора, текстоведческого и языкового анализа текста и его фрагментов. 

Чтение и изложение текста (подробное и сжатое). 

Основные этапы подготовки и написания изложения прочитанного или прослушанного 

текста. 

Основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения прочитан-

ного или прослушанного текста: исключение второстепенной информации в каждой части 

текста или в одной из частей, обобщение необходимой информации в одной или в каждой 

части, замена прямой речи косвенной, исключение повторов материала, перегруппировка 

материала, объединение частей текста. 

Сочинение. Основные этапы создания текста: определение темы и основной мысли текста; 

обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана, некоторых 

формулировок, списка слов, словосочетаний и т 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА  
Сложное предложение 

как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное единство сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, знаменательные части речи (союзные слова). Бессоюзные 

и союзные (сочинительные, подчинительные) сложные предложения. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между его частями и способы их выражения: соединительные 

отношения (однородность, перечисление, одновременность, последовательность; соедини-

тельные союзы ц, также, тоже, да); противительные отношения (противоположность, 

несовместимость; противительные союзы а, но, да, однако, зато);разделительные отно-

шения (выбор, несовместимость, чередование, взаимоисключение; разделительные союзы 

либо, или, то... то, не то... не то). 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 

(смысловое, интонационное, грамматическое). 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова. Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных 

предложений с синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и 

т. п.). 

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями, значению 

подчинительных союзов и союзных слов: определительные, изъяснительные, обстоя-

тельственные (места, времени, образа действия, сравнения,степени, цели, причины, след-

ствия, условия, уступки). Сложноподчиненные предложения с придаточными присо-

единительными, местоименно-соотносительными. 
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Сложные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и 

неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного сложного предложения: 

1) со значением перечисления; 

2)   со значением причины, пояснения, дополнения; 

3) со значением условия, следствия, противопоставления и др. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СОЮЗНОЙ И БЕССОЮЗНОЙ 

СВЯЗИ  
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Структурные 

особенности . сложного предложения с разными видами связи. Основные разновидности 

предложений в зависимости от сочетания видов связи: 

1) сочинительная и подчинительная; 

2) подчинительная и бессоюзная; 

3) сочинительная и бессоюзная; 

4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная. 

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разнымивидами 

союзной и бессоюзной связи. 

*Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 

художественного текста. 

 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ  РЕЧЬЮ  

Основные способы передачи чужой речи: 

1) предложения с прямой речью; 

2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью; 

3) простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи (говорить о тебе); 

4) предложения с вводными конструкциями (по словам родителей). 

Прямая и косвенная речь. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

9-х классов осуществляется по трём направлениям: 

1.учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания; 

2.учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами литературного 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование предложений и 

текста владение  изобразительно – выразительными средствами языка; 

3. учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

 

2.2.2. Литература 

 

Содержание  курса «Литература» в 8 классе. 

   Введение Литература как вид искусства 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, 
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истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность.  

Из устного  народного  творчества  
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Царь 

требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска…»). Связь с представлениями  и исторической памятью и отражение их в 

народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; 

нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач.  

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря  одной из исторических песен.  

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен.  

Краеведение: запись музыкального фольклора региона.  

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

Из древнерусской литературы  
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха  

Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской морали в «Поучении». Слава и 

честь родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы «Поучения». 

«Житие Сергия Радонежского» Жанр жития. Отражение в житии представления о 

нравственном эталоне. Иерархия ценностей православного человека в «Житии…». Способы 

создания характера в «Житии». Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и 

моление   как жанры древнерусской литературы, летописный свод .Развитие речи: 

различные виды чтения и пересказа, формулировки   и запись выводов, наблюдения над 

лексическим составом произведений. Связь с другими искусствами: работа с 

иллюстрациями. 

Из литературы  XVIII  века 

Г.Р. Державин. 

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Фелица», «Памятник»  

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в 

лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская 

проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, 

гражданский пафос его лирики.  

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на   вопрос, запись ключевых слов 

и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза».  

Образ природы и психологические характеристики героев. Авторская позиция и способы её 

выражения. Особенности языка и стиля повести Сентиментальный сюжет повести,её 

обращённость к душевному миру героев. 
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Теория  литературы:  сентиментализм  как  литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное на- 

правление в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка  и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. Защита реферата   «Карамзин   на   страницах   

романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из литературы XIХ  века  

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники      В.А.Жуковский. «Лесной 

царь»,  «Море»,  «Невыразимое», «Сельское кладбище». 

К.Ф. Рылеев. «Я ль буду в роковое время…»,  «Смерть Ермака». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского », 

«Есть наслаждение 

в дикости лесов…», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется», «Разуверение», «Муза». 

А.А. Дельвиг.   «Русская песня» («Соловей мой, соловей»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев 

по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

дума, песня, «легкая» поэзия , элементы романтизма, романтизм.  

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана,  выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана.  

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.  

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и 

романсы на стихи поэтов начала  XIX века». 

А.С. Пушкин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Капитанская дочка» 

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа. 

Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных 

людей.  Тема «русского бунта» и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши 

Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

Сочинение по роману А.С. Пушкина «Капитанская Дочка». 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная  роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие  речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составления  планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной  «Адресаты 

лирики А.С. Пушкина». 

«Пиковая дама» Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-

философская проблематика произведения. Особенности использования фантастического.  

М.Ю. Лермонтов. 
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Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Мцыри».  

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба 

свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. 

Тема природы. Особенности композиции и смысл финала.  

Теория  литературы: сюжет  и фабула в поэме; лироэпическая  поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические 

фигуры). Романтические традиции. 

 Развитие  речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составления  цитатного плана, 

устное сочинение.  

Связь с  другими искусствами: работа с иллюстрациями.  

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 

«М.Ю.Лермонтов – художник» 

Н.В. Гоголь. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Ревизор». 

Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа 

и  сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и 

хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых 

характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы. 

Классное сочинение по комедии Н.В. Гоголя « Ревизор» 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический 

элемент как прием создания комической ситуации 

комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов 

для  обсуждения.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история 

пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.  Возможные виды внеурочной 

деятельности: дискуссия  в литературной гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем 

смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час   эстетического   воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. Тургенев. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Ася». 

Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, решительность. Сложность характера 

Аси. Драма рассказчика, обреченного на одиночество. Приёмы психологической 

характеристики героев. Поэтическая  атмосфера повести. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры и художественной стилистике 

повести. Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.     Связь с другими искусствами: подбор 

музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся. Возможные 

виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной ( тема дискуссии 

формулируется учащимися) 

 Стихи и песни о родине и родной природе поэтов 19 века: 
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И.Ф. Анненский «Сентябрь», «Зимний романс» 

 Н. Гнедич «Осень» 

 П.Вяземский « Берёза» 

А.Плещеев « Отчизна»  

Н.Огарёв «Весною» 

И.Суриков « После дождя» 

Н.А. Некрасов. 

Слово о поэте. 

«Внимая ужасам войны», «Зеленый шум». Народные характеры и судьбы в стихотворениях 

Некрасова. Повествовательное начало в лирике Некрасова. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность  (создание 

первичных представлений); выразительные  средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие;  роль глаголов и глагольных форм.     

Развитие    речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа.  

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

Ф.И. Тютчев. 

Слово о поэтеСтихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые смесились…», 

«Предопределение», «Фонтан» Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. 

Размышления поэта о тайнах мироздания, взаимоотношениях человека и природы. Тема 

могущества и бессилия человека. Трагическое звучание темы любви 

А.А. Фет. 

Слово о поэте.  Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии поэта 

«Учись у них: у дуба, у берёзы», «Целый мир красоты».   

«Культ мгновения» в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы.  

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос.  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер  «Стихи и песни о родине 

и родной природе поэтов 19 века»: 

Н. И.  Г и е д и ч. «Осень»;П.А.Вяземский.   «Береза», «Осень»;А.Н.П л е щ е е в.  

«Отчизна»; Н.П.  Огарев.  «Весною», «Осенью» ; И.З.Суриков «После дождя»; 

И.Ф.Анненский « Сентябрь», «Зимний романс» и другие 

А.Н. Островский. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Снегурочка»  

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и 

порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Островского. 

Теория литературы: драма.  

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана 

к сочинению.  

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи , музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский , Н.А. Римский-Корсаков. 

Л.Н. Толстой. 

Слово о писателе. 

Внеклассное чтение 

 «Отрочество» (главы из повести). Автобиографическая проза. 

Рассказ «После бала». Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. 

Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного 
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самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль художественной детали в 

раскрытии характеров. 

Сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «После бала». 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Из  литературы XX  века 

М. Горький. 

Слово о писателе. 

Свобода и сила духа в изображении М. Горького  рассказе «Mакар Чудра».  

«Песня о Соколе». Романтизм раннего творчества  М. Горького. Прием контраста в 

произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема 

подвига. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие  (песня, сказка), образ-

символ.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный  план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.  

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — ПО РУСИ» 

В.В. Маяковский. 

 «О дряни».  

Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность. Особенности 

поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении.  

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литера¬турной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер».  

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина  по материалам 

конкурсных работ учащихся. 

Н.А. Тэффи. 

 «Свои и чужие»  Большие проблемы «маленьких» людей; человек и государство; 

художественное своеобразие рассказов; от литературного рассказа -  к фельетону, от 

фельетона – к юмористическому рассказу. 

М.М. Зощенко  

 Слово о писателе. 

«Обезьяний язык».«Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из «Голубой 

книги»)  

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского 

отношения к миру.  

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм  (расширение 

представлений о понятиях).  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составления  словаря лексики 

персонажа. 

Н.А. Заболоцкий. 
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Слово о писателе. 

Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка». Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы 

и душа человека. Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

В.П. Астафьев. 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература  и история в творчестве В.П. 

Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

paссказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к cочинению, подбор эпиграфа.  

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений 

В.П. Астафьева). 

А.Т. Твардовский. 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т.Твардовского: «За далью – 

даль»(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.  

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. Краеведение: о России — с болью и 

любовью (выставка произведений А. Твардовского).  

В.Г. Распутин. 

Слово о писателе. 

 «Уроки  Французского». Нравственная проблематика произведений Распутина. Духовная 

память человека как нравственная ценность. Тема прошлого и настоящего в творчестве 

Распутина. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих  различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку – диспуту.  

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из  зарубежной  литературы 

У. Шекспир. 

Слово о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. 

Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. Отражение в трагедии «вечных» 

тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл финала трагедии.  

Шекспир У. Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на 

звезды не похожи…»)  

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

Теория литературы: трагедия ( основные признаки жанра).  

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес. 

Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот  и проблема выбора жизненного идеала. 

Иллюзия и действительность. Дон Кихот как вечный образ. 

Теория литературы: роман, романный герой.  

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 
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 Содержание курса «Литература»   9  класс 

 

Литература как искусство слова  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная 

самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи 

развития литературы. Понятие о литературном процессе. 

Древнерусская литература  

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение). 

«Слово о полку Игореве»   

Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

"Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". 

Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. 

Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и 

фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения 

произведения. Сочинение. 

Литература XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII в 

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как 

литературное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

М.В. Ломоносов  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты), «Разговор с Анакреоном», 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, 

родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин 

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Бог», «Памятник», »Властителям и судиям», «На смерть князя 

Мещерского». Обличение несправедливости. 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в 

лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская 

проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, 

гражданский пафос его лирики. 

А.Н. Радищев  

Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 
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сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного 

изображения русской жизни. 

Художественное и тематическое своеобразие русской литературы XVIII века.   

Систематизация изученного материала. Составление итоговой таблицы « Русская 

литература XVIII века» Тест или творческое задание. 

Литература XIX века  

Поэзия, проза, драматургия XIX века. «Золотой век русской литературы»  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. XIX век в 

русской критике, публицистике, мемуарной литературе.  

Романтизм. 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное 

направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ 

человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 

ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в 

русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Глубинная, 

таинственная связь человека и природы. 

В.А.Жуковский 

Жизнь и творчество. Особенности поэтического языка  В.А.Жуковского. «Светлана». 

«Море». 

А.С. Грибоедов  

Жизнь и творчество  

Комедия «Горе от ума»  

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и 

фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, 

Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. 

Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. Домашнее 

сочинение по произведению. Контрольный тест. 

А.С. Пушкин  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»; 

«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их 

развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и 
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философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как 

нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского 

типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл 

финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии») 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и 

различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»  

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического 

начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических 

отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и 

Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-

философская проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и энциклопедизм 

романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты 

статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). Классное сочинение по роману 

«Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…», «Родина», «Пророк».  

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: 

тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской 

лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике 

Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени» 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности 

композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев 

романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители 

"водяного общества", Вернер, Вулич). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в 

галерее "лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведения, проблема 

судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. Домашнее сочинение по роману «Герой 

нашего времени». Контрольный тест. 

Н.В. Гоголь  

Жизнь и творчество. «Шинель». Образ маленького человека в литературе. Петербург как 

символ вечного адского холода. Роль фантастики в художественном произведении. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра 

Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы 

помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о 

капитане Копейкине” и притчи о МокииКифовиче и КифеМокиевиче. Смысл названия 

произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ 

Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль 
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гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского 

реализма. Домашнее сочинение. Контрольный тест. 

Ф.И. Тютчев.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «С поляны коршун поднялся», «Как весел грохот летних бурь» 

А.А. Фет Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.  

Н.А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Памяти Добролюбова» (возможен выбор другого стихотворения). 

Гражданская позиция  Некрасова.  

Ф.М. Достоевский  

Слово о писателе.  «Бедные люди». Развитие темы «маленького человека» 

Л.Н.Толстой 

Слово о писателе.  «Юность» - автобиографическая трилогия. Духовный конфликт героя с 

окружающим миром и собственными недостатками. Особенности поэтики Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как 

форма раскрытия психологии героя. 

А.П. Чехов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре». Особенности сюжета. Истинные 

и ложные ценности героев рассказов. Жанровые особенности чеховского  рассказа. 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах.  

Русская литература ХХ века  

Пути  Русской литературы   ХХ века  

Беседа о ведущих прозаиках России и о разнообразии жанров прозаических произведений  

ХХ века. Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее 

судьбы. Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в 

литературе.  

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских характеров.  

М.Горький 

Слово о писателе. «Челкаш». Раннее творчество Горького: новизна тематики и героев. 

Идеализация гордых и сильных людей. Художественное своеобразие рассказа: роль пейзажа 

и романтика портретов. 

Художественное своеобразие поэзии Серебряного века 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Сочинение по творчеству Блока, Есенина, Маяковского. 

А.А. Блок  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).  

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания 

образа России. Лирический герой стихотворения. 

С.А. Есенин  
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Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…»  (возможен 

выбор других  стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

М.И.Цветаева 

Слово о поэте.  Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой 

А.А. Ахматова  

Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг  «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник» и др. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений Ахматовой.   

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен выбор других 

стихотворений).   

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.  

М.А.Булгаков.  

Слово о писателе.  «Собачье сердце». Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерщины». Прием гротеска в повести 

М.А. Шолохов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова. Сказовая манера повествования. 

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. Трагедия 

народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в 

рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.  

В.В. Быков  Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. 

«Альпийская баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии. 

А.Т. Твардовский  

Слово о поэте.  

« Я убит подо Ржевом…»: реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная позиция 

солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль стихотворения. 

А.И.СолженицынОсновные вехи биографии. Слово о писателе. «Матренин двор». Реалии и 

обобщение в рассказе. 

 

 

2.2.3. Родной язык (русский) 

 

Содержание учебного предмета  «Родной язык (русский)» 

Раздел 1. 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 
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языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

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: предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлог с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

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

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св 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. 

Отражениевариантов 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. 

Раздел 3. 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 оппонентана защите проекта.Публицистический стиль. Проблемный 
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очерк.      Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные 

тексты. 

 

 

2.2.4. Родная литература (русская) 
 

Содержание курса «Родная литература (русская)»  

Литература как искусство слова  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная 

самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи 

развития литературы. Понятие о литературном процессе. 

Древнерусская литература  

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение). 

«Слово о полку Игореве»   

Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

"Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". 

Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. 

Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и 

фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения 

произведения. Сочинение. 

Литература XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII в 

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как 

литературное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

М.В. Ломоносов  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты), «Разговор с Анакреоном», 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, 

родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин 

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Бог», «Памятник», »Властителям и судиям», «На смерть князя 

Мещерского». Обличение несправедливости. 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в 

лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская 

проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, 

гражданский пафос его лирики. 
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А.Н. Радищев  

Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного 

изображения русской жизни. 

Художественное и тематическое своеобразие русской литературы XVIII века.   

Систематизация изученного материала. Составление итоговой таблицы « Русская 

литература XVIII века» Тест или творческое задание. 

Литература XIX века  

Поэзия, проза, драматургия XIX века. «Золотой век русской литературы»  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. XIX век в 

русской критике, публицистике, мемуарной литературе.  

Романтизм. 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное 

направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ 

человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 

ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в 

русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Глубинная, 

таинственная связь человека и природы. 

В.А.Жуковский 

Жизнь и творчество. Особенности поэтического языка  В.А.Жуковского. «Светлана». 

«Море». 

А.С. Грибоедов  

Жизнь и творчество  

Комедия «Горе от ума»  

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и 

фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, 

Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. 

Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. Домашнее 

сочинение по произведению. Контрольный тест. 

А.С. Пушкин  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 
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нерукотворный…»; 

«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их 

развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и 

философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как 

нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского 

типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл 

финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии») 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и 

различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»  

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического 

начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических 

отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и 

Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-

философская проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и энциклопедизм 

романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты 

статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). Классное сочинение по роману 

«Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…», «Родина», «Пророк».  

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: 

тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской 

лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике 

Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени» 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности 

композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев 

романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители 

"водяного общества", Вернер, Вулич). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в 

галерее "лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведения, проблема 

судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. Домашнее сочинение по роману «Герой 

нашего времени». Контрольный тест. 

Н.В. Гоголь  

Жизнь и творчество. «Шинель». Образ маленького человека в литературе. Петербург как 

символ вечного адского холода. Роль фантастики в художественном произведении. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра 

Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы 
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помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о 

капитане Копейкине” и притчи о МокииКифовиче и КифеМокиевиче. Смысл названия 

произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ 

Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль 

гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского 

реализма. Домашнее сочинение. Контрольный тест. 

Ф.И. Тютчев.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «С поляны коршун поднялся», «Как весел грохот летних бурь» 

А.А. Фет Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.  

Н.А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Памяти Добролюбова» (возможен выбор другого стихотворения). 

Гражданская позиция  Некрасова.  

Ф.М. Достоевский  

Слово о писателе.  «Бедные люди». Развитие темы «маленького человека» 

Л.Н.Толстой 

Слово о писателе.  «Юность» - автобиографическая трилогия. Духовный конфликт героя с 

окружающим миром и собственными недостатками. Особенности поэтики Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как 

форма раскрытия психологии героя. 

А.П. Чехов  

 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре». Особенности сюжета. Истинные 

и ложные ценности героев рассказов. Жанровые особенности чеховского  рассказа. 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах.  

Тестирование по теме «Литература XIX века»  

 

Русская литература ХХ века  

 

Пути  Русской литературы   ХХ века  

 

Беседа о ведущих прозаиках России и о разнообразии жанров прозаических произведений  

ХХ века. Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее 

судьбы. Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в 

литературе.  

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских характеров.  

М.Горький 

Слово о писателе. «Челкаш». Раннее творчество Горького: новизна тематики и героев. 

Идеализация гордых и сильных людей. Художественное своеобразие рассказа: роль пейзажа 

и романтика портретов. 
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Художественное своеобразие поэзии Серебряного века 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Сочинение по творчеству Блока, Есенина, Маяковского. 

А.А. Блок  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).  

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания 

образа России. Лирический герой стихотворения. 

С.А. Есенин  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…»  (возможен 

выбор других  стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

М.И.Цветаева 

Слово о поэте.  Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой 

А.А. Ахматова  

Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг  «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник» и др. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений Ахматовой.   

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен выбор других 

стихотворений).   

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.  

М.А.Булгаков.  

Слово о писателе.  «Собачье сердце». Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерщины». Прием гротеска в повести 

М.А. Шолохов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова. Сказовая манера повествования. 

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. Трагедия 

народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в 

рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.  

В.В. Быков  Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. 

«Альпийская баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии. 

А.Т. Твардовский  

Слово о поэте.  

« Я убит подо Ржевом…»: реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная позиция 

солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль стихотворения. 

А.И.СолженицынОсновные вехи биографии. Слово о писателе. «Матренин двор». Реалии и 

обобщение в рассказе. 

 

2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Освоение предмета «Английский язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
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 Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Английский язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, так 

и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди 

и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
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Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 

– до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
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предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
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интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.6. История России. Всеобщая история 

Содержание  курса «История»  «Всеобщая история. История нового времени. XVIII 

век»  8-9 классы 

 

 Международные отношения в XVIII вв. 

Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война 

- Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство - война за династические интересы и за владение колониями. Влияние 

европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс. 

 

Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 

Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на 

пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 
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великих царствований. Секуляризация культуры. 

 

На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

 

 Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. 

Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические 

организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

 

 Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты 

и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформиро-

вания. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового 
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Света. 

 

 Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Якобинский клуб. Законодательное 

собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

 

Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения яко-

бинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии. 

 

Итоговое повторение.Мир в эпоху Нового времени. Итоги и уроки Нового времени 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (46 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
         Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире. 

         Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.                                                                                                   

         Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.     

         Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы.   Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.   

         Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

         Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

         Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. 

и территория его распространения. 

         Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

          Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.  

         Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.                

          Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 
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России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
           Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

          Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов.  

           Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  

           Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

           Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России.  

           После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 
          Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России.  

          Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.  

          Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления.  

              Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

             Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  

             Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 

1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II. 

 Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России.               

             Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.  

             Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 
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              Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.  

            Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва.  

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика.  

             Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов.  

            Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  

              Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным 

движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного 

положения. Россия — великая европейская держава.  

              Россия при Павле I. 
              Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для  

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова.   

             Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

             Культурное пространство империи. 

             Повседневная жизнь сословий  в XVIII в.  

            Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования 

и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус.   

            Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике.   

            Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов.  

            Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания.  

 

Содержание учебного предмета История   

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
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развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав.  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 
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Россия на пути к реформам 

Александровская эпоха: государственный либерализм.  

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 

империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская самодержавие: государственный консерватизм.  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, 

движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти 

с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 
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первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Россия в эпоху Великих реформ. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в 1880—1890-е гг. «Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
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национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине 19 в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала 

ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 20 в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
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Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 

вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

2.2.7. Обществознание 

8 класс 
III. Общество — большой «дом» человечества Что связывает людей в общество. 

Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. 

Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни 

людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные различия в обществе: 

причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается 

духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение. 

 IV. Общество, в котором мы живём Мир как единое целое. Ускорение мирового 

общественного развития. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и 

возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные 
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достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других 

государств мира.               СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

V. Регулирование поведения людей в обществе Социальные нормы и правила 

общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. 

Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность 

человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — 

Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах 

человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и 

культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как защищаются 

права человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина. 

Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 

Защита Отечества — долг и обязанность.  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
VI. Мир экономики Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное 

производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и 

их современные формы. Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное 

регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в 

рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие 

профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития России.  

VII. Человек в экономических отношениях Основные участники экономики — 

производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в 

современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. 

Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

VIII Мир социальных отношений Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных 

общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в 

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. 

Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место 

в современном обществе. Основные социальные группы современного российского 

общества. Социальная политика Российского государства. Нации и межнациональные 

отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности.  

 

9 класс 

IX.  Основы российского законодательства Гражданские правоотношения. Гражданско-

правовые споры. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 13 Трудовые правоотношения. 

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Административные правоотношения. 
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Административное правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система.  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

 X. Политическая жизнь общества Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и 

внешняя политика. Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. 

Формы государства. Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. 

Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. Политический 

режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. 

Политические партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти 

Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. 

Международные политические организации. Войны и вооружённые конфликты. 

Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. 

Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни Информация и способы её 

распространения. Средства массовой информации. Интернет. Культура, её многообразие и 

формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. Культура 

Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни 

в нашей стране.  

XII. Человек в меняющемся обществе Можно ли предвидеть будущее? Как 

приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. 

Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся 

молодыми. 

2.2.8. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 

общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
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безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

8-9 класс 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых 

поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и 

заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории 

России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 

формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 

современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 

России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на 

территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 

России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 

рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, 

болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные 

ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие 

лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и 
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полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на 

юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; 

природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в 

составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя 

мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 
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история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 

природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 

экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 

морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Раздел.  География своей области.  
Определение особенностей географического положения Ростовской области, 

основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы 

заселения, формирования культуры народов. Достопримечательности. Топонимика.  

Отраслевая структура функциональная  и территориальная структуры хозяйства, их 

особенности. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство 

География выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. 

 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 

прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав 

населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское 

население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их 

классификация. 

География своей местности. 

 Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 

Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
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газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 

своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 

Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
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характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 

Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 

(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и 

импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 
1. Определение координат географических объектов по карте. 

2. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

3. Определение азимута. 

4. Ориентирование на местности. 

5. Составление плана местности. 

6. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

7. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов литосферы, 

гидрографии. 

8. Описание объектов гидрографии. 

9. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

10. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

11. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

12. Описание природных зон Земли. 

13. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

14. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

15. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 
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16. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

17. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 

18. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

19. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 

20. Описание элементов рельефа России. 

21. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России . 

22. Описание объектов гидрографии России. 

23. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января 

и июля на территории России. 

24. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

25. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 

26. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

27. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

28. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

29. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

30. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

31. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

32. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 

33. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

34. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 

35. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

36. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

37. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

38. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 

основе различных источников информации. 

 

2.2.9. Математика  

 

Содержание курса математики в 8–9 классах 

 

8 класс  Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 
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рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

 

Тождественные преобразования 

Целые выражения 
Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.  

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 

от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 



 

217 

 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций:     нули, промежутки знакопостоянства,, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y af kx b c   . 

Решение текстовых задач 

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Основные методы решения текстовых задач: алгебраический.  

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Ф. Виет.  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

История числа π. Золотое сечение.  

А.Н.Крылов.  

 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Многоугольники. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники.  

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырёхугольников.  

Отношения 

Подобие 
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Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Измерения и вычисления 
Вычислени площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов. 

Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

 Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Подобие. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике.  

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

 

9 класс    Алгебра 

Числа 

            Действительные числа 

Степень с целым показателем и ее свойства.  

Корень третьей степени. Понятие корня п-ой степени из числа. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя 

под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Уравнения 
Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения 

(область допустимых значений переменной). 

Дробно-рациональные уравнения 
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 
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Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Решение систем 

двух уравнений, одно из которых линейное, а другое – второй степени. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Функции 

Понятие функции 
Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения.  

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций 

k
y a

x b
 

 , y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий.  

Решение текстовых задач 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на сложные проценты. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: алгебраический, перебор вариантов. 

Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические 

методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Противоположные события.  Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 
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Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания.  

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, 

больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

 

Измерения и вычисления 
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Величины 
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 

Измерения и вычисления 
Формулы длины окружности и площади круга. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Геометрические построения 

Построение правильных многоугольников. 

Геометрические преобразования  

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры.  

Построение правильных многоугольников. Квадратура круга.  История числа π.  

 

 

2.2.10. Информатика 

Информатика 8 класс 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 

свои действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

Наименование разделов программы по информатике в 8 классе 

 Информация и информационные процессы:  
Информатика, информация, информационные процессы, микромир, макромир, мега 

мир, информационные сигналы, генетическая информация. 

Способы восприятия информации, виды информации, формы информации, свойства 

информации (понятность, полнота, точность, достоверность, актуальность, полезность), 

системы управления, микропроцессор, робот, информационные технологии, 

коммуникационные технологии. 

Знак, символ, сигнал, форма знака, значение знака, иконические знаки, алфавит, 

знаковая система, естественный язык, формальный язык, двоичная знаковая система, код, 
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длина кода, кодирование, перекодирование, декодирование. 

Количество информации, бит, единица количества информации, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт, количество информационных сообщений, определение количества 

информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. 

Информационная емкость знака, количество информации в сообщении, бит. 

Степени числа 2 с натуральным показателем, перевод единиц количества 

информации. 

Практическая работа № 1 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажера». 

Контрольная  работа №1«Количество информации» 

 

 Компьютер как универсальное устройство для обработки информации:  
Данные, двоичный код, программа, процессор, оперативная память, устройства ввода 

информации, устройства вывода информации, долговременная память кеш-память, БИС, 

системная плата, магистраль. 

Клавиатура, алфавитно-цифровые клавиши, клавиши редактирования и листания 

документа, курсор, клавиши управления курсором, специальные клавиши, функциональные 

клавиши, Windows-клавиши, цифровой блок, клавиши управления питанием, координатные 

устройства ввода, мышь, сенсорная панель, графические планшеты, сканер, цифровая 

камера, звуковая карта, микрофон, джойстик, монитор на электронно-лучевой трубке, 

мониторы на жидких кристаллах, цифровой вход DVI, матричный принтер, струйный 

принтер, лазерный принтер, разрешающая способность принтера, акустические колонки, 

наушники. 

Оперативная память, модуль памяти, накопитель, дисковод, носитель информации, 

магнитный диск, дискета, жесткий магнитный диск, оптический дисковод, лазер, 

оптический диск, CD-диск, DVD-диск, HD DVD диск, энергонезависимая память, flash-

диск. 

Файл, имя файла, расширение файла, форматирование диска, FAT, полное 

форматирование, быстрое форматирование, гибкий диск, одноуровневая файловая система, 

многоуровневая файловая система, логическое имя диска, логическое имя раздела диска, 

путь к файлу, полное имя файла. 

Операционная система, драйвер устройства, дистрибутив, системный диск, установка 

операционной системы, загрузка операционной системы, прикладное программное 

обеспечение, приложение, программные калькуляторы, электронная таблица, текстовый 

редактор, звуковой редактор, графический редактор, мультимедиа проигрыватель, 

программа разработки презентаций, база данных, система управления базами данных, 

коммуникационные программы, компьютерный словарь, компьютерная энциклопедия, 

система автоматического перевода, система распознавания текста, обучающая программа, 

электронный учебник, компьютерная игра, система программирования, разрешающая 

способность экрана монитора. 

Графический интерфейс, диалоговое окно (элементы управления, кнопка, текстовое 

поле, раскрывающийся список, счетчик, флажок, переключатель, ползунок), вкладка, окно 

папки (рабочая область, заголовок окна, кнопки управления состоянием окна, меню окна, 

панель инструментов, поле адреса, список папок, границы, полосы прокрутки), окно 

приложения, меню, контекстное меню, значок, ярлык, информационное пространство, 

корневая папка, Рабочий стол, Панель задач, кнопка Пуск, Главное меню, указатель языка. 
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Графический интерфейс, диалоговое окно, панель задач, Рабочий стол, окно Дата и 

время в ОС Windows. 

Компьютерный вирус, файловый вирус, макровирус, сетевой вирус, антивирусная 

программа, антивирусный сканер, антивирусный сторож (монитор). 

Нормативные документы, электронная подпись, ключи к электронной подписи, 

лицензионная программа, условно бесплатная программа, свободно-распространяемая 

программа, несанкционированный доступ, пароль, биометрическая система идентификации, 

защита программ, дистрибутив, программный ключ, аппаратный ключ, RAID-контроллер, 

хакерские атаки, межсетевой экран, вирусы-троянцы. 

Практическая  работа №1«Перевод  единиц  измерения  количества  информации с 

помощью калькулятора» 

Практическая работа № 2 «Определение разрешающей способности мыши». 

Практическая работа № 3 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера» 

Практическая работа № 4 «Установка даты и времени. Защита от вирусов: обнаружение и 

лечение» 

 

Коммуникационные технологии:  
Скорость передачи информации, пропускная способность канала, локальная сеть, 

одно ранговая сеть, сервер, администратор сети, сетевой ресурс, беспроводная сеть, Wi-Fi, 

витая пара, общий доступ, дополнительный доступ. 

Интернет, региональная сеть, корпоративная сеть, глобальная сеть, подключение к 

Интернету, Интернет-адрес, IP-адрес, доменная система имен, маршрутизация данных, 

транспортировка данных, логин, пароль, адрес DNS-сервера, Мастер новых подключений, 

провайдер Интернета, протокол Интернета. 

Всемирная паутина, гиперссылка, указатель ссылки, мультимедийная web-страница, 

интерактивная web-страница, адрес web-страницы, браузер, виртуальность. 

Сайт, портал, виртуальный компьютерный музей. 

Электронная почта, адрес электронной почты, почтовый ящик, почтовая программа, 

web-интерфейс, web-сервер, web-почта, бесплатный почтовый сервер, регистрация, 

электронное письмо. 

Сервер файловых архивов, менеджер загрузки файлов, адрес файла, загрузка файла, 

менеджер загрузки. 

Сервер общения, интерактивное общение, ICQ, Интернет-телефония, мобильный 

Интернет, SMS, MMS, GPRS, WAP, потоковый звук, потоковое видео. 

Поиск по ключевым словам, поле поиска, иерархическая система каталогов, поиск 

файлов, хостинг, Интернет-реклама, доски объявлений, Интернет-аукцион, Интернет-

магазин, цифровые деньги, поисковые системы. 

HTML-код, тэг, форматирование текста на web-странице, тэг для вставки 

изображений, тэги для гиперссылок, тэги для списков, тэги для интерактивных форм, тэги 

языка гипертекстовой разметки HTML. 

Практическая работа №1«Тренировка ввода текстовой информации  с помощью 

клавиатурного тренажера» 

Практическая работа №2 «Определение разрешающей способности мыши» 

Практическая работа №3  «Работа с файлами с использованием файлового 

менеджера» 

Практическая работа  №4 «Установка даты и времени. Защита от вирусов: 

обнаружение и лечение 



 

224 

 

Практическая работа № 5 «Предоставление доступа к диску на компьютере, 

подключённом к локальной сети. Подключение к Интернету» 

Практическая работа № 6 «География Интернета» 

Практическая работа № 7 «Работа с электронной Web-почтой. 

Загрузка файлов из Интернета» 

Практическая работа № 8 «Поиск информации в Интернете» 

Практическая  работа №9«Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на 

Web-страницах». 

 

Информатика 9 класс 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 

свои действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

Наименование разделов программы по информатике для 9 класса. 

1.Кодирование  и  обработка графической  и  мультимедийной информации: 
Техника  безопасности при работе  за компьютером. Количество  информации  как  мера  

уменьшения неопределенности. Определения  количества информации.Кодирование  

графической  информации. Растровая и  векторная  графика. Рисование  графических  

примитивов в растровых и векторных  редакторах. Инструменты  рисования  растровых  

графических  редакторов.Работа с  объектами  в векторных  графических  редакторах. 

Редактирование  изображений  и  рисунков.Растровая и  векторная  анимация.Кодирование  

и  обработка  звуковой  информации.Цифровое фото и видео 

Практическая  работа № 1.1  «Кодирование графической  информации» 

Практическая  работа №1.2 «Редактирование  изображений в растровом  графическом 

редакторе» 

Практическая  работа №1.3«Создание рисунков в векторном графическом редакторе» 

 «Практическая  работа №1.4 «Кодирование  и  обработка  звуковой  информации» 

Практическая  работа№ 1.5 «Захват  цифрового видео с использованием системы 

нелинейного видеомонтажа» 

Контрольная работа №1   «Определение количества информации» 

Контрольная работа №2  «Кодирование графической информации» 

2.Кодирование и  обработка  текстовой информации: 

Кодирование текстовой  информации. Создание  документов в текстовых  редакторах. Ввод 

и  редактирование  документа. Сохранение  и печать  

документа.Форматированиедокумента.Компьютерные словари  и  системы  машинного 

перевода  текстов. Системы оптического  распознавания  документов. 

Практическая работа 2.1 «Вставка в  документ  формул. Форматирование  символов, 

абзацев, списков» 

Практическая  работа  №2.2 «Вставка в документ  таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными» 
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Практическая  работа    № 2.3 «Перевод текста с  помощью компьютерного  словаря. 

Сканирование  и распознавание «бумажного» текстового  документа» 

Контрольная работа №3«Кодирование  и  обработка текстовой  информации». 

3.Кодирование и обработка числовой информации: 

Кодирование  числовой  информации. Перевод чисел из одной  системы счисления в 

другую. Электронные таблицы. Построение  диаграмм и графиков в электронных  

таблицах.Базы  данных в электронных  таблицах.Сортировка и поиск  данных  в  

электронных  таблицах. 

Практическая  работа 3.1 «Перевод чисел из одной  системы счисления в другую при 

помощи калькулятора» 

Практическая  работа №3.2«Относительные, абсолютные, смешанные  ссылки в 

электронных  таблицах, создание  таблиц значений  функций в электронных  таблицах» 

Практическая  работа №3.3 «Построение  диаграмм  различных  типов» 

Контрольная работа №4 «Решение задач в электронных таблицах» 

4.Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования: 

Алгоритм и его формальное  исполнение. Кодирование основных типов алгоритмических 

структур. Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические 

выражения. Функции в языках программирования. Основы программирования. 

Кодирование  основных типов алгоритмических структур на языке программирования и 

алгоритмическом языке. Графические  возможности программирования 

Практическая работа №4.1 «Знакомство с системами объектно-ориентированного 

программирования» 

Практическая работа №4.2 « Переменные» 

Практическая работа №4.3 « Калькулятор» 

Практическая  работа 4.4 «Даты и время» 

Практическая  работа 4.4 «Сравнение кодов символов» 

Практическая  работа №4.5-4.6 «Слово - перевертыш» 

Практическая  работа 4.7 « Графические возможности программирования» 

5.Моделирование  и формализация: 

Окружающий мир как иерархическая  система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Основные этапы  разработки и исследования  моделей  на компьютере. 

Информационные  модели  управления объектами 

Практическая работа 5.1 «Построение и исследование физических моделей» 

Практическая  работа 5.2 «Графическое решение уравнений» 

Контрольная работа №5 «Моделирование» 

6.Информатизация  общества: 

Информационное общество. Информационная  культура. Перспективы развития  

информационных и коммуникативных технологий 

Практическая работа № 6.1 «Поиск информации в Интернете» 

Практическая работа № 6.2 «Геоинформационные системы» 

2.2.11. Физика 

8 класс 

I. Электрические заряды. Электрическое поле.  

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Ионы. Заряд ядра и число 
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электронов в атоме. Проводники и непроводники электричества. Конденсатор – прибор для 

накопления и сохранения зарядов.Электрическое поле. Энергия электрического поля. 

Электрические явления в природе: электрическое поле Земли, грозовая туча, молния. 

Защита от молнии. 

 

II. Электрический ток. Электрическая цепь.  

Первоначальные сведения об электрическом токе. Условия существования тока в цепи. 

Действие электрического тока. Преобразование энергии в электрической цепи.    

Электрический ток в металлических проводниках. Направление электрического тока. Сила 

тока. Единицы силы тока. Амперметр. Последовательное соединение проводников.    Работа 

электрического тока. Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение 

напряжения. Зависимость силы тока от напряжения.    Электрическое сопротивление. 

Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. Резистор. Расчет 

сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Реостат.     Законы 

последовательного соединения проводников. Параллельное соединение проводников и его 

законы.    Работа и мощность электрического тока. Электрический счетчик.    Тепловое 

действие тока и его практическое применение. Закон Джоуля – Ленца. 

Электронагревательные приборы. Лампа накаливания. Электрическая дуга. 

Фронтальная лабораторная работа. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках цепи. 

Регулирование силы тока реостатом и измерение его сопротивления с помощью амперметра 

и вольтметра. 

Проверка свойства параллельного соединения проводников. 

Измерение мощности и работы тока. 

 

III. Электрический ток в средах.  

Полупроводники. Природа электрическогооока в полупроводниках. Полупроводниковый 

диод. Термо- и фоторезисторы. Прохождение тока через жидкости.Прохождение тока через 

газы. Газовый разряд. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование свойств полупроводникового диода. 

 

IV. Магнитное поле. 

Свойства постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли. Энергия 

магнитного поля.      Опят Эрстеда. Магнитное поле прямого тока и катушки с током. 

Электромагнит и его применение. Действие магнитного поля на проводник и на рамку с 

током. Устройство электроизмерительных приборов и громкоговорителя. Электродвигатель. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

7.Намагничивание и размагничивание компасных стрелок. 

 

V. Электромагнитная индукция. 

 Явление электромагнитной индукции. Индукционный генератор. Переменный 

ток.Микрофон. Магнитофон. Трансформация переменного тока. Электростанции. Передача 

электроэнергии на расстояние. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

8.Исследование явления электромагнитной индукции. 



 

227 

 

VI. Электромагнитные волны. 

   Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Свет – один из видов 

электромагнитных волн.    Принцип радиосвязи. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Оптические спектры излучения и поглощения. Спектральный анализ.  

 

VII. Атом.  

      Радиоактивность. Состав радиоактивного излучения. Способы регистрации заряженных 

частиц. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома.      Состав атомных ядер. Ядерные 

силы. Период полураспада. Массовое и зарядовые числа ядра. Поглощение и испускание 

света атомами.      Ядерные реакции. Уравнения ядерных реакций. Ядерная энергетика. 

Использование ядерной энергии. Ядерный реактор. Преимущества и недостатки АЭС. 

Действие радиоактивных излучений на человека. Дозиметрия.  

 

9 класс 

I. Основы кинематики  

Механическое движение. Материальная точка. Тело отсчета, путь,  траектория. 

 Перемещение движущегося тела (нахождение координат по начальной координате и 

проекции вектора перемещения).Равномерное прямолинейное движение. Закон 

равномерного прямолинейного движения. Графическое представление равномерного 

прямолинейного движения.Ускорение. Неравномерное движение. Равноускоренное 

прямолинейное движение, закон равноускоренного прямолинейного движения. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Ускорение свободного падения 

тел в воздухе и разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорение свободного 

падения. Зависимость ускорения свободного падения от широты места и высоты над 

Землей.Условия криволинейного движения. Направление скорости тела при его 

центростремительном ускорении по окружности. Центростремительная сила. 

Инвариантность ускорения. Угловая скорость. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

Л.Р.№1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении». 

 

II. Законы движения  

Закон инерции. Первый, второй и третий законы Ньютона. Движение тела под действием 

нескольких сил. Сложение сил. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

Л.Р.№2 «Установление зависимости силы тяжести, действующей на тело, от его массы». 

 

III. Силы в механике . 

Сила упругости. Сила трения. Их электромагнитная природа. Закон Гука. Закон трения 

скольжения. Сила тяжести. Вес тела. Гравитационные сила. Закон Всемирного тяготения. 

Перегрузки. Невесомость.   

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

Л.Р.№3 «Изучение упругих свойств пружины»   

Л.Р. №4«Измерение коэффициента трения скольжения». 

 

IV. Законы сохранения в механике. 

 Импульс. Закон сохранения импульса Замкнутая система. Реактивное движение.Работа 
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силы. Мощность. Потенциальная и кинетическая энергия.  

Закон сохранения механической энергии.Простые механизмы (рычаг, блоки, наклонная 

плоскость). «Золотое правило механики».КПД механизма. Условия равновесия рычага.    

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

Л.Р.№5. Определение работы сил тяжести, упругости и трения. 

Л.Р.№ 6 « Выяснение условий равновесия рычага». 

 

V. Гидро- и аэростатика . 

Давление газа. Закон Паскаля. Опыт Торричелли.Сообщающиеся сосуды. Изучение 

приборов: Барометр - анероид; Манометры; Поршневой жидкостный насос ; Уровень.    

Давление твердых тел Водный транспорт. Воздухоплавание . 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

Л.Р.№7 «Определение выталкивающей силы, действующее на погруженное в жидкость 

тело». 

VI. Механические колебание и волны . 

 

  Общие черты разнообразных колебаний. Понятие колебательного движения.  

Колебательные системы. Маятники. Амплитуда колебаний, период, частота, собственная 

частота колебательной системы, гармонические колебания. Понятие вынужденных 

колебаний, явление резонанса. Скорость и ускорение при колебательном движении. Фаза 

колебаний.  Механизм распространения механических колебаний. Поперечные и 

продольные волны. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период 

колебаний, связь между этими величинами.Звуковая волна. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

Л.Р. №8 «Измерение ускорения свободного падения с помощью математического 

маятника». 

Л.Р. №9. «Определение массы с помощью пружинного маятника». 

2.2.12. Биология 

Человек и его здоровье 8 класс 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 
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Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, щитовидная 

железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных желез.  

    Опора и движение  
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

     Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды.. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

         Дыхание  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

        Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

       Выделение  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
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предупреждения.  

   Размножение и развитие  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

   Сенсорные системы (анализаторы)  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

   Высшая нервная деятельность  

Высшая нервная деятельность человека. Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

   Здоровье человека и его охрана  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 9 класс 

          Биология как наука  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы.  

           Клетка  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов.  

          Организм  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 
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организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды. 

          Вид  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе 

при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

         Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука. 

2. Знакомство с клетками растений. 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Наблюдение за передвижением животных. 

5. Изучение строения семени фасоли. 

6. Изучение строения корня проростка. 

7. Изучение строения вегетативных и генеративных почек. 

8. Изучение внешнего строения корневища, клубня и луковицы. 

9. Вегетативное размножение комнатных растений. 

10. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

11. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 

12. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 

13. Внешнее строение насекомого. 

14. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы. 

15. Внешнее строение птицы. Строение перьев. 

16. Строение скелета млекопитающих. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и 

его здоровье»: 
1. Клетки и ткани под микроскопом 
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2. Строение костной ткани 

3. Сравнение крови человека с кровью лягушки 

4. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

5. Действие ферментов слюны на крахмал 

6. Действие ферментов желудочного сока на белки 

7. Проверка правильности осанки 

8. Выявление плоскостопия 

9. Оценка гибкости позвоночника 

10. Определение ЧСС, скорости кровотока 

11. Изучение приёмов остановки капиллярного, венозного и артериального 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 
1. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

2. Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

3. Выявление модификационной изменчивости организмов. 

4. Изучение морфологического критерия вида». 

5. Решение задач .Моногибридное скрещивание. 

6. Решение задач .Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование. 

7. Решение задач .Дигибридное скрещивание. 

8. Решение задач .Наследование признаков, сцепленных с полом. 

2.2.13. Химия 

Химия  8класс 

Введение  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Хими-

ческие формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 

его формуле  

Демострация.* Коллекции предметов – физических тел и изделий из простых и сложных 

веществ (алюминия и стекла). 

Л.О.№1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов.Л.О.№2.Сравнение скорости испарения воды,одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Практическая работа №1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 
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Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий « протон », « нейтрон », « относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

— образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

двух атомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Л.О.№3.Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

 Л.О.№4.Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль,миллимо-лярная и киломолярная массы вещества, милли-молярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 
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Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. 

Получение озона. Получение и ознакомление со свойствами белого и красного фосфора, 

белого и серого олова. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 

Л.О.№5 Ознакомлениес коллекцией металлов. 

Л.О.№6 Ознакомлениес коллекцией неметаллов. 

Соединения химических элементов  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле со-

единения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др.Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. 

  

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соля-

ная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чис-

тых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи, 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3.Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества. 

 Л.О.№7 Ознакомление с коллекцией оксидов. 

Л.О.№8Ознакомление со свойствами аммиака. 

Л.О.№9.Качественная реакция на углекислый газ. 

Л.О.№10.Определение рН растворов кислоты,щелочи и воды. 

Л.О.№11.Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

Л.О.№12.Ознакомление с коллекцией солей. 



 

235 

 

Л.О.№13.Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки.Изготовление моделей кристаллических решеток. 

Л.О.№14.Ознакомление с образцами горной породы. 

Практическая работа №2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, 

и их описание. 

Практическая работа№3 

Приготовление раствора с  заданной массовой долей растворенного вещества. 

 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изме-

нением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и ус-

ловия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермическихреакций, протекающих с выделением 

света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля»,когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необрати-

мые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества веще-

ства по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ 

или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Л.О. №15 Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

 Л.О. №16 Замещение меди в растворе сульфата меди(II) железом. 

Практическая работа № 4 Признаки химических реакций. 
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Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете тео-

рии электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганиче-

ских веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравне-

ний окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах. 

Осуществление переходов: 

Р→Р205→Н3Р04→Са3(Р04)2 

Са→СаО→Са(ОН)2 

  

Л.О.№17.Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

 Л.О.№18.Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с 

кислотами.Л.О№19.Взаимодействие кислот с основаниями. 

 Л.О№20.Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

 Л.О№21.Взаимодействие кислот с металлами.  

Л.О№22.Взаимодействие кислот с солями. 
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Л.О№23.Взаимодействие щелочей с кислотами.  

Л.О№24.Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.  

Л.О№25.Взаимодействие щелочей с солями. 

 Л.О№26.Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Л.О№27.Взаимодействие основных оксидов с кислотами.  

Л.О№28.Взаимодействие основных оксидов с водой.  

Л.О№29.Взаимодействие  кислотных оксидов с щелочами. 

Л.О№30.Взаимодействиекислотных оксидов с водой. 

Л.О№31.Взаимодействие солей с кислотами.  

Л.О№32.Взаимодействие солей с щелочами.  

Л.О№33.Взаимодействие солей с солями.  

Л.О№34.Взаимодействие солей с металлами. 

Практическая №5. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа №6. 

Решение экспериментальных задач.работа 

 

Химия 9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса  

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в . Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в  г л а в н о й п о д г р у п п ы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 
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А л ю м и н и й . Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о . Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции 

на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Практическая работа №1.Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов.   

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ. 

Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». 

В о д о р о д .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в .  Строение атомов.  Простые вещества,  их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция 

на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 
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Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности . 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием,алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными 

силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода».  

Практическая работа№5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и 

углерода».  

Практическая работа№6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Лабораторные опыты. 14.Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Химия и жизнь  

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

[поваренная соль, уксусная кислота (столовый уксус)]. Проблемы безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая 

грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой 

промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретенных товаров. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении 

атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах 

окисления-восстановления. 
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2.2.14. Музыка 

 

8 класс 

Содержание учебного предмета 

В 8 классе  в  соответствии  с  предложенной  программойсодержание раздела  «Музыка в 

формировании духовной культуры личности»реализуется  в темах:«Чтозначит   

«современность»   в   музыке?»,   «Русская и зарубежная музыкальная культура», 

«Великие композиторы-песенники». В них рассматриваются вопросы традиции и 

современности в музыке.Темы обращены к воплощению в музыке проблемы вечной связи 

времён. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, 

продолжающих свою жизнь и по ныне. 

«Музыка в формировании духовной культуры личности» (34часа): 

       Тема «Что значит современность музыки?» раскрывается в двух разделах «Сказочно-

мифологические темы в музыке» и «Мир человеческих чувств». Музыкальное искусство 

рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За 

основу берутся вечные темы искусства – мир человеческих чувств, мир духовных поисков, 

предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем 

самым их непреходящеезначение в искусстве. Современность трактуется двояко - и как 

новое в искусстве, и как вечная актуальность высоких традиций.  Русская и зарубежная 

культура XX века.Новые  краски  музыки  ХХв.  Музыка  «легкая»  и  музыка  «серьезная».  

«Легкое»   и «серьезное» в танцевальной музыке.  Раскрыть тяготение к «легкой» и 

«серьезной»музыке одного жанра – польки на примерах «Польки-пиццикато» И. Штрауса и 

«Польки»С. Рахманинова.    Познакомить  с  классическими  образцами  французской  

песенной эстрады. «Легкое» и «серьезное» в песне. Ансамбль – значит вместе. Дать 

представление осложности понятия«поп-

музыка»,ВИАнапримеретворчествагрупп«Битлз»;показатьхарактерные 

чертыансамблевогоисполнения.Музыка–язык,понятныйвсем.Показать,какнародная тема 

может обрести новую жизнь и современный дух. Одной из актуальныхзадач современного 

образования и воспитания является обращение к национальным,культурным традициям 

своего народа, родного края, формирование у подрастающего поколенияинтереса и 

уважения к своимистокам. Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке XX 

века. Джаз: спиричуэлс, блюз. Симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее.  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно- образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального  искусства 

(фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космическийпейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 
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4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том 

Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта 

«AgnusDei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 

47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. ЧаконаизПартиты № 2 

дляскрипкисоло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и 

танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете 

«Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландскаяпесня «ВерныйДжонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал 

(№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. 

Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальныйцикл «Временагода» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги 

из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 
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оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимыймой» (сл. А. Гершвина, 

русскийтекст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., 

Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 

богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). 

«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Сонатадлявиолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианнаясюита «Детскийуголок» («Кукольныйкэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревяннаялошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменныйраспев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 

3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «Ave Maria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мойкрайтополиный» (сл. 

И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «Историялюбви». 

44. МадригалыэпохиВозрождения. 

45. Р. деЛиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). 

Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 
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51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляскаперсидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 

54. Негритянскийспиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 

инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты 

по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 

Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 

Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча 

при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» 

(ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Всепреодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 

«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (мибемольминор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный 

дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 

кукол). Сюита № 2 дляоркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
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71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническаяпоэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 

10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн 

фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (лямажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» 

(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. 

Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушкиВарвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

2.2.15. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
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между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 

программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 

информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

Содержание 5-8 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 
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Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 

керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, 

сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 

логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 
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Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и 

экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового 

изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 

механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
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анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 

с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной 

жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере 

характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и 

его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. 

Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
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Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения 

через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

2.2.16. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
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труду и обороне».  

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и упражнения на перекладине 

(мальчики). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: 

беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 

2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
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компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма 

и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 
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 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени.  

  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и 

др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 

на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 
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подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные 

заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

 

Дополнение к содержательному разделу ООП ООО в соответствии с ФГОС -2021 для 8-9 
классов находится в Приложении 2 (электронный вариант). 
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2.3. Программа воспитания. 

2.3.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания ООП ООО МОУ СОШ №5 (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций. Данная программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

в МОУ СОШ №5; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления МОУ СОШ №5, в том числе 

Совета обучающихся, Управляющего совета, и утверждена педагогическим советом школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В соответствии с особенностями МОУ СОШ №5 внесены изменения в содержательный и 

организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями 

организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

2.3.2.Целевой раздел 
 Содержание воспитания обучающихся в МОУ СОШ №5 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. 

 Воспитательная деятельность в МОУ СОШ №5 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

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.Цель воспитания обучающихся в МОУ СОШ №5: 

 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 
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 Задачи воспитания обучающихся в МОУ СОШ №5: 

 усвоение обучающимися 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 социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО. 

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных

 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. 

 

Воспитательная деятельность в МОУ СОШ №5 планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ 

СОШ №5 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 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. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания 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. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства. 

 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 
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жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены ФГОС 

ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

– России, ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины – России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 
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 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

 эмоционального благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценность научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3.Содержательный раздел 

 Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МОУ СОШ №5. Уклад задает 

порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад МОУ СОШ №5 удерживает ценности, принципы, нравственную 
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культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик МОУ 

СОШ №5 и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МОУ СОШ №5 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 - 

общеобразовательное учреждение, является некоммерческой организацией, созданной для 

реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Школа является 

юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и со своим наименованием Учредитель - Миллеровский муниципальный район. 

 

Принципами образовательной политики являются: 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются: 

Педагогический совет, Управляющий совет, Совет родителей, Cовет обучающихся. 

В школе 27 классов-комплектов, общая численность учащихся 585 человек, 40 педагогов, есть 

специалисты педагог-психолог, социальный педагог, уполномоченный по защите прав участников 

образовательных отношений, медицинский работник, логопед, дефектолог, функционирует 

социально-психологическая служба и служба медиации (примирения). С сентября 2022 года 

введена должность советника директора школы по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются инклюзивно в 

общеобразовательных классах, а также на домашнем обучении по программам коррекционно- 

развивающей направленности; 

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; 

– национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей 

микрорайона школы. 

Источниками положительного влияния на детей, прежде всего являются педагоги школы, 

которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная 

динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. Команда 

администрации имеет достаточно большой управленческий опыт и квалификацию. Педагоги 

школы – специалисты с продуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги с 

достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, а 

также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием своего ребенка. 

Материально-техническая база Школы соответствует требованиям современного образования, 

укомплектованы в соответствии с ФГОС учебные кабинеты, функционируют спортивный зал, 

актовый зал, спортивные и игровые площадки, работает школьный спортивный клуб «Мир», 

школьный театр «Успех», имеются медицинский кабинет, школьная столовая. С сентября 2022 

года в Школе работает центр «Точка роста». Имеется школьный сайт и действующая страница 
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МОУ СОШ №5 в социальных сетях ВКонтакт. Основной целью работы сайта и группы в 

социальных сетях является информирование общественности о деятельности школы. Данный 

формат общения является важным звеном информационного пространства школы, помогает 

обучающимся и их родителям отслеживать происходящие в школе события. Сайт и группа 

рассказывает о жизни всего школьного коллектива, является динамически развивающимся 

ресурсом и пополняется по мере поступления материала. 

МОУ СОШ №5 одна из старейших городских школ Миллеровского района, идущая в ногу со 

временем школа. У обучающихся есть возможность получать основное и дополнительное 

образование, как на территории образовательного учреждения (кружки, секции, творческие и 

научные объединения), так и за его пределами. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, родителями и педагогическим коллективом 

учитываются интересы ребёнка. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

обучающихся: 

- неукоснтельное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета 

безопасности ребёнка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание 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; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективно. 

Воспитывающая среда школы №5 - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания, совокупность окружающих ребенка обстоятельств, 

социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 

современную культуру. Она включает различные виды окружения: 

- предметно-пространственное; 

- поведенческое; 

- событийное; 

- информационное; 

- культурное. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

В Школе создаются условия, при которых значимое дело становится для ребёнка сначала 

практикой участия, в дальнейшем переходит на уровень разработки и реализации инициативы 

ученика. 

Ключевым моментом воспитательной системы в Школе являются модельные события, участие в 

которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, способностей и 

навыков творчества. Традиции, сложившиеся в Школе являются эмоциональными событиями, 

воспитывающими у подростков чувство гордости за свои интеллектуальные и творческие 
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достижения, осознание важности своего персонального вклада в достижения Школы, понимание 

перспектив своего личностного развития в контексте развития города и Донского края. 

Традиция воспитания в Школе – атмосфера сотрудничества, творчества, взаимообучения и 

поддержки. 

Основными традициями воспитания в Школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы Школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- в Школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники Школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков и секций, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Роль 

классного руководителя – сопровождающий инициативы классного коллектива. 

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных 

традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День 

самоуправления», «Выборы президента ученического самоуправления», «Прощание с Азбукой», 

«Посвящение первоклассников в пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «День 

защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «День Победы», «Окна Победы», экологические 

акции и субботники «Сдай макулатуру. Спаси дерево», «Зелёная Россия», «Каждой пичужке - 

кормушка», «Покормите птиц зимой», «Берегите лес от пожаров»), мероприятия, посвященные 

Дню города, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков 

мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, Недели 

профориентации, работа обучающихся в Совете старшеклассников, работа школьных отрядов: 

волонтерского отряда, отрядов ЮИД, ДЮП, юнармейского отряда, работа социально- 

психологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные 

уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в профилактических акциях. 

Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно значимых 

делах школы, что способствует развитию общественной активности, формированию 

нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного 

потенциала, сознательного отношения к труду. 

В Школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, учебных 

кабинетов, школьного двора, спортплощадок и так далее. Все это создает психологический фон, 

на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании школы. 

Поведенческая среда Школы это единая карта поведения, свойственного школьнику в нашей 

школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм: установившиеся в школе 
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интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, позы при диалоге, характер совместной 

деятельности детей и педагогов, отдельные поступки школьников, протекающие конфликты и их 

разрешение, а также время от времени возникающие сложные ситуации этического порядка. 

Событийное окружение - это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для жизненных 

выводов: если ребенок видит отношения там, где на поверхности лежат случай, действия, 

обстоятельство, то данное событие становится фактором его личностного развития, потому что 

событие стало для него важным, так как он сопереживал случившемуся. 

Информационное окружение: укомплектованная библиотека; все дети имеют учебники; 

педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное, чтобы приобщить детей к домашнему 

чтению; постепенно приучают их слушать публичные выступления, приглашая гостя в школу или 

проводя традиционные публичные лекции в школе, проводятся конкурсы, введены регулярные 

реферативные выступления школьников и конференции для старшеклассников. 

Основные воспитывающие общности в Школе: 

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В Школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности 

взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские 

общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с ОВЗ; 

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; 

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по 

воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу Школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

- уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции; 
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- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение 

с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов прав  как обучающихся, так и педагогов; 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами; 

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

- быть   примером   для   обучающихся   в   формировании   ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности. 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе является то, что большинство 

обучающихся Школы проживают в микрорайоне школы №5. Значительная часть семей связана 

со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 

обучающихся и учителей не только в школе, но и в микрорайоне в целом. 

Для педагогического коллектива Школы главной ценностью в построении воспитательной 

работы является поддержка обучающегося в стремлении своего интеллектуального, творческого, 

социального развития и раннего профессионального самоопределения. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МОУ СОШ №5 

принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Школьный спортивный клуб. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием и спуском 

Государственного флага РФ, флага Ростовской области и флага Миллеровского района, 

посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники. 

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные практики: 

- Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной работы 

ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, но с 

неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание условий для развития 

творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв 

школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 
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2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 

встреч с родителями. 

 

Нормы этикета обучающихся МОУ СОШ №5: 

 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу занятий. 

Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и пройти к своему 

рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 

3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа 

опрятной. 

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее на 

вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, письменные и 

чертежные принадлежности. 

6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во время 

урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. Если 

хочешь что-то спросить, подними руку. 

10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время 

обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других учеников. 

12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты 

недопустимы. 

13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и 

представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы 

в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МОУ СОШ №5 представлена в рамках основных (инвариантных) 

модулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Организация предметно- 

пространственной среды», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика 

правонарушений    и    личная    безопасность    обущающихся»,    «Социальное    партнерство», 

«Профориентация». А также в рамках дополнительного (вариативного) модуля «Волонтерство», 

«Школьный театр», «Школьный спорт», «Орлята России», «Детская организация ЮИД, ДЮП», 

«Каникулярный досуг». Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в 

воспитательной системе МОУ СОШ №5. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
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 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 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 педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном»; 

 курсы, занятия основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно- 

историческому краеведению: «География вокруг нас»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Занимательная математика (развитие математической грамотности)», 

«Финансовая грамотность», «Информационная грамотность», «Занимательная химическая 

лаборатория» (развитие естественнонаучной грамотности), « Мир биологии» (развитие 

естественнонаучной грамотности), «Физика вокруг нас» (развитие естественнонаучной 

грамотности), «Трудности русского языка» (развитие читательской грамотности), «Трудные 

случаи орфографии и пунктуации русского языка»,«Современный английский» (развитие 

читательской грамотности), «Вероятность и статистика», ; 

 курсы, занятия социальной направленности: «Уроки профориентации», «Школьное 

содружество»; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: 

«Моя художественная практика», «Мир визуально-пространственных искусств», 
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«Театр, где играют дети», «Культура хорового пения», «Живая классика» (развитие 

читательской грамотности); 

 курсы, занятия общекультурной направленности: «Школьная телестудия», 

«Техническое творчество», «Рукоделие», «Робототехника. Технический труд»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Волейбол», 

«Плавание», «Футбол». 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и 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 дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, 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 педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), 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 требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
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организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами: «Первого звонка», «День матери», «Новый год», 

«День Защитника Отечества», «Праздник Последнего звонка», День самоуправления, День 

солидарности в борьбе с терроризмом, «Осенний бал», День здоровья, «А, ну- ка, девушки!», 

«А, ну-ка, парни!», праздник «С днём рождения, школа!» (в юбилейный год), 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 

образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 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 др.), 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 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:общие 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуемые 

в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические экскурсии, слеты и другие, организуемые 

педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными 
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представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в данной местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов 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. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных – аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в помещениях 

образовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 
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 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе 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 на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», 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 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей. 
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Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Модуль «Профилактика правонарушений и личная безопасность обучающихся» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации 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 др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
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запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Профилактика безнадзорности осуществляется в следующих формах: 

 особый контроль поведения детей, находящихся на разных формах учёта; 

 индивидуальные беседы с детьми и родителями; 

 инструктажи детей по правилам безопасного поведения; 

 инструктажи родителей по безопасности и недопустимости 

оставления детей без присмотра; 

 регулярное посещение классными руководителями семей; 

 проведение классных часов по профилактике наркомании

 и табакокурения; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

  вовлечение детей во внеурочную деятельность во время учёбы и на 

каникулах; 

 организация летнего отдыха детей СОП в детских оздоровительных 

лагерях; 

 совместные мероприятия школы с представителями КДН и ОПДН, ОМВД 

России по Миллеровскому району 

Профилактика безнадзорности контролируется функционирующим в школе Советом по 

профилактике безнадзорности, заседания которого проходят в последний четверг каждого месяца. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации с организациями-партнерами. Для МОУ СОШ №5 это: МБУ ДО 

СЮТ, МБОУ ДО ЭБЦ, МБУ ДО ДДиЮ, МБУ ДО Мальчевский ДДиЮ, МБУ ДО ДЮСШ, МОУ 

ДОД ДШИ, МККПТ РО г.Миллерово, ГБПОУ РО «МТАТиУ (ДСХТ)», РГЭУ «РИНХ», РЦ ЗСО, 

МУК «ДК Миллеровского района», ГКУ РО «Центр занятости населения города Миллерово», 

ВДПО г.Миллерово, ФГКУ «19 отряд федеральной противопожарной службы по Ростовской 

области», ГИБДД, пограничное управление ФСБ России по РО в г.Миллерово, МБУЗ ЦРБ 

Миллеровского района, МБУ культуры Миллеровского района межпоселенческая центральная 

библиотека, библиотека № 3, Миллеровский краеведческий музей, Миллеровский поисково- 

спасательный отряд. 

Воспитательный потенциал социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, 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 др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии – ОАО «Миллеровский ГОК», УПФР в г.Миллерово, 

ОАО «Миллервосельмаш», ОАО «Глория Джинс М», ООО 

«Амилко», ООО «СТОМАТОЛОГиЯ», онлайн – экускурсии на предприятия 

Ростовской области и других регионов; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 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; 

 участие  в  профориентационных  мероприятиях,  проводимых  ГКУ  РО 

«Центр занятости населения города Миллерово» – конкурсах рисунков 

«Все профессии важны, все профессии нужны», исследовательских работ «Мой 

выбор», видеороликов на тему «Я в рабочие пойду», конкурсов     фотографий     

«Семейные     династии»,     фоторепортаж 

«Профессии моей семьи», «Профессии в кадре»; 

  участие в «Днях молодёжного самоуправления» в администрации города; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://мой-ориентир.рф, https://proektoria.online и др.), участие в 

мероприятиях «World Skills»; 

  прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/; https://profvibor.ru и др.), 

профориентационное тестирование на платформе «Билет в будущее»,  онлайн курсов

 по  интересующим профессиям и 

направлениям образования: веб-квест «Построй свою траекторию поступления в вуз» 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/; https://trudvsem.ru, 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных

 задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

https://proektoria.online/
https://profvibor.ru/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://trudvsem.ru/
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 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Модуль Волонтерство. 

Волонтёрская деятельность осуществляется в целях духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, их социальной активности, социализации в окружающем мире. 

Волонтёрская деятельность осуществляется в следующих формах: 

 адресная помощь ветеранам, труженикам тыла, детям войны и одиноким 

пожилым людям; 

 поздравление односельчан со значимыми праздниками, 

профессиональными днями; 

 акции по благоустройству Мемориала Великой Отечественной войны и 

воинских захоронений; 

 акции по благоустройству школьного двора, социально значимых 

объектов 

 участие во Всероссийских акциях в рамках дней единых действий; 

 издание исследовательских работ по истории края; 

 экологическая деятельность: сбор вторсырья для переработки, просвещение 

школьников и населения, экологические квесты; 

 популяризация волонтёрской деятельности школы на Всероссийском сайте 

добровольцев «Добро-ру»; участие в волонтёрских конкурсах разного уровня; 

 организация и участие в волонтёрских мероприятиях совместно с 

представителями общественных организаций: «Часовые Родины», 

«Боевое Братство», «Молодёжь-плюс»; 

 оформление волонтёрских книжек. 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Совместная деятельность педагогических работников, обучающихся и их родителей по 

направлению «Экологическое воспитание обучающихся» направлена на формирование не только 

экологической грамотности (знания в областях, связанных с поддержанием желательного 

состояния окружающей среды и предупреждением нежелательных явлений), экологически 

ответственного поведения (способность самостоятельно действовать для поддержания 

благоприятного состояния окружающей среды), но и на формирование экологического 

мировоззрения и культуры, конструирование развивающей эколого-образовательной среды 

организации. 

Эта работа осуществляется через формы организации деятельности обучающихся: 

  циклы экологических часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего будущего; 

 экологические игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определённую позицию), 

расширяющие знания обучающихся об экологии; 

 экскурсии, дающие обучающимся начальные представления об экологии 

города; 

 всероссийские экоуроки; 
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 конкурсы разных уровней; 

 экологические субботники; 

 природоохранные акции; 

 экологические праздники. 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Патриотическое воспитание на этапе основного общего образования строится с учетом 

того, что ребенок входит в новый для себя этап – этап, когда активно формируются механизмы 

саморазвития личности, ребенок становится субъектом социальных отношений. При этом 

продолжается освоение национальной культуры, освоение социальных ролей и функций. На этом 

этапе происходит переход от присвоения готовых образцов культуры к самореализации в рамках 

национальной культуры. Воспитательная деятельность в данном направлении все больше 

приобретает характер сотворчества и взаимодействия. 

Целью патриотического воспитания обучающихся основного общего образования является  

формирование национального (общероссийского) и этнического самосознания, этнической 

культурной идентичности и уважения к многообразию культур народов России. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 Организация детско-взрослых сообществ, обеспечивающих передачу ценностных основ 

совокупного социального и культурного опыта народов Донского региона. 

 Организация системы мероприятий, направленных на инициирование интереса

 к освоению родной культуры, в том числе с участием родителей (законных 

представителей). 

 Включение обучающихся в деятельность детско-молодежных организаций

 и общественных движений и их поддержка. 

 Моделирование системы общих дел, событий и мероприятий, позволяющих ребенку 

включиться в различные виды совместной социально- значимую деятельности, включая 

трудовую. 

При включении обучающихся в трудовую деятельность при решении задач патриотического 

воспитания необходимо помнить, что в данном случае целью является не самоопределение 

ребенка в мире профессий, а принятие этических норм – «трудовой этики» - и развитие навыков 

работы в группе, команде, коллективе. В результате обучающиеся должны быть способны 

соотносить личные и общественные интересы в совместной деятельности, проявлять волевые 

качества при достижении социально-значимых целей, быть способными работать как в качестве 

лидеров, организаторов, так и в роли исполнителей, «функциональной единицы» в случае 

необходимости. 

Высокая результативность патриотического воспитания может быть достигнута только при 

условии одновременного решения ряда задач, которые традиционно решаются в рамках духовно- 

нравственного, трудового и семейного воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание как основа патриотического воспитания строится на 

развитии ценности служения Отечеству и ответственности за будущее общества. Принятие этой 

ценности происходит на базе освоения национальной культуры, понимания особенностей образа 

жизни и исторического пути народа, укоренения в народной и национальной культуре. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся является одним из 

основных условий результативности патриотического воспитания. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся: 

 консультации; 

 организация педагогического всеобуча по проблемам патриотического воспитания; 
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 привлечение родителей к организации и проведению совместных досуговых и социально- 

значимых акций и мероприятий. 

Трудовое воспитание является одним из значимых элементов патриотического воспитания в 

российской школе. Традиционно к его функциям относили освоение обучающимися всего круга 

профессиональных знаний и навыков, необходимых для функционирования семьи как 

производственной единицы, включая гендерное разделение труда. В настоящий момент подходы 

к трудовому воспитанию изменились - акцент делается не на освоение отдельных операций 

(ремесла), а на способности приобретать новые актуальные навыки, позволяющие быть 

успешным и полезным членом общества. В результате трудового воспитания обучающиеся 

должны быть способны соотносить личные и общественные интересы в совместной деятельности, 

проявлять волевые качества при достижении социально-значимых целей, быть способными 

работать как в качестве лидеров, организаторов, так и в роли исполнителей, 

«функциональной единицы» в случае необходимости. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

 Добровольческие (волонтерские) акции; 

 Коллективные творческие дела; 

 Посещение историко-культурных объектов; 

 Беседы, круглые столы; 

 Фестивали, конкурсы, соревнования (фестивали солдатской песни, музыкальные 

фестивали, конкурсы плаката, рисунков, спортивные соревнования, спортивные праздники, 

приуроченные к памятным датам, конкурсы строя и др.); 

 Уроки мужества; 

 Работа художественных коллективов (тематические выставки); 

 Смотр строя и песни; 

 Игры (военно-спортивные игры с привлечением представителей казачьих структур, 

офицеров, курсантов и военнослужащих воинских частей); 

 Экскурсии, походы по памятным местам; 

 Акции, приуроченные к памятным датам в истории России 

 Проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны, Ростовской области, Миллеровского района: 

исследовательская работа на уроках истории и обществознания, организация лекторской и 

исследовательской работы на базе школьного музея, экскурсии в краеведческий музей г. 

Миллерово, музеи других школ города и района; туристические поездки; экскурсии по родному 

краю; изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора; 

 Отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела МБОУ СОШ № 2, посвященные 

Дню Победы и Дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятным датам истории 

страны). 

Модуль «Школьный спорт» 

Реализация данного модуля ШСК «МИР» включает в себя знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся всех возрастов. 

Модуль призван сформировать представления о: 

 факторах, оказывающих влияние на здоровье; 

 правильном (здоровом) питании и его режиме, полезных 

продуктах; 

 рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; 

 двигательной активности; 

 причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других 
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психоактивных веществ, их пагубном влиянии  на здоровье; 

 основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации; 

 умения следить за своим физическим состоянием; осознанному выбору 

модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование системы привычек по физической тренировке тела; 

 развитие системы профилактических умений по охране здоровья; 

 воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

 

В рамках данного модуля в школе проводятся следующие мероприятия: 

 единые Дни Здоровья, включающие спортивные соревнования, 

классные часы и информационные вестники по здоровому образу жизни; 

 общешкольные спортивные праздники и мероприятия «Вперёд, 

мальчишки!», «А ну-ка, девочки!», «Будь готов Родину защищать!»; 

 проведение ежедневной утренней зарядки для всех классов школы; 

 участие детей во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне»; 

 включение спортивных мероприятий в интегрированные 

образовательные проекты: «Неделя начальных классов», «Декада предметов 

гуманитарного цикла», «Месячник военно- патриотического воспитания» и др.; 

 участие в районных спортивных соревнованиях, фестивалях, 

праздниках; 

 пропаганда здорового образа в школьных медиа; 

 совместные спортивные секции детей и учителей; 

 поездки в бассейн; 

 вовлечение школьников в спортивные мероприятия на каникулах; 

 участие обучающихся в районных соревнованиях. 

Модуль «Детские школьные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих

 ребенку возможность получить социально значимый опыт

 гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, 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. 

Такими делами являются: 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 
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учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. По инициативе 

администрации школы и Совета старшеклассников созданы следующие школьные детские 

общественные объединения: 

Первичное отделение РДДМ (Российское Движение Детей и Молодёжи); Волонтёрское движение; 

Военно-патриотическое движение «Юнармия»; Юные инспектора дорожного движения; Дружина 

юных пожарных. 

Деятельность школьного первичного отделения РДДМ «Движение 

первых» направлена на 

воспитание  подрастающего поколения, развитие детей на  основе

 их интересов и  потребностей,  

а также организацию  досуга и  занятости 

школьников. Участником школьного отделения РДДМ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДДМ. Назначен советник директора школы по воспитанию, школа 

зарегистрирована на сайте РДДМ. 

Воспитание в РДДМ осуществляется через направления: 

Личностное развитие; Гражданская активность; 

Военно-патриотическое направление; 

Информационно-медийное направление. Основными формами деятельности членов РДДМ 

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 и др. 

 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДДМ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих 
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ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; - 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДДМ общественно 

полезных дел, 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 ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение детей и молодёжи 

«Движение первых», которая способствует пропаганде движения, формированию у участников 

патриотизма и уважения к традициям; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДДМ традиций и ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в стране (реализуется посредством символики РДДМ, проведения торжественной 

церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет- странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДДМ, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным отделением 

дел). 

Юнармейский отряд создан в школе с целью развития и поддержки инициативы в изучении 

истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, освоения 

воинских профессий, подготовки обучающихся к службе в рядах вооруженных сил, являющееся 

структурным подразделением Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

Цель деятельности Отряда – поддержка в молодёжной среде государственных и общественных 

инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. 

Волонтерство – одно из направлений деятельности РДДМ, это участие школьников в 

общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Модуль «Детские организации ЮИД и ДЮП» 

Данный модуль формирует правовую культуру в области знания правил дорожного движения, 

правил пожарной безопасности, соблюдения их в реальной жизни, обучение и просвещение своих 

сверстников и детей младшего возраста – это главные задачи, которые решаются содержанием 

данного вариативного модуля. Воспитание ответственности за свои поступки и действия, за 

соблюдение законов и норм общественной жизни – это основные законы личной безопасности и 

обеспечение безопасности окружающих. Знание своих обязанностей и прав в социальной среде: в 

школе, на улице, на дорогах и разных общественных местах – эти практические жизненные 

правила формируются посредством отряда Юные инспекторы движения и Дружины юных 

пожарных. 

В рамках данного модуля в школе проводятся следующие мероприятия: 

• проведение общих сборов отряда ЮИД и отряда ДЮП; 

• операции «Внимание, дети!», «Безопасный маршрут», «Гололед»; 

• организация информационного стенда, конкурсы, концерты, памятки, инструкции, 

презентации, видеоролики; 

• неделя БДД «Безопасные каникулы»; 

• встречи с сотрудниками ГИБДД, ВДПО, пожарной части; 

• акции «Скоро в школу», «Помоги собраться в школу!», «У светофора каникул нет»; 

 конкурс рисунков «Неопалимая купина» 
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Модуль «Школьный театр» 

Школьное театральное движение или сообщество «Школьный театр» основано на 

применении театральной педагогики и хорошо развитой системе музыкально-эстетического 

воспитания обучающихся в школе. Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных 

педагогов, активных и талантливых детей и любящих родителей дают возможность создать в 

школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из многочисленных концертов, капустников, 

театральных постановок, праздничных мероприятий и массовых праздников высокого уровня 

подготовки и качества проведения. Театральное движение может быть и уроком и увлекательной 

игрой, средством погружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. 

Он помогает усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, учит быть самим 

собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных коллизий, 

драматических испытаний характера. Иными словами, театральная деятельность — путь ребенка 

в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа. 

Модуль «Каникулярный досуг» 

В период школьных каникул для обущающихся организуются мероприятия в соответствии 

со временем года. Коллективные творческие дела, совместный досуг, кружковая работа, 

экскурсии, спортивные секции – все активные виды деятельности направлены на организацию 

командной работы и удовлетворение интересов детей. 

В условиях активного раскрепощенного общения раскрываются личностные качества 

учащихся, формируются дружеские отношения, развивается чувство коллективного духа, 

атмосферы позитивного восприятия одноклассников, сверстников. 

Виды мероприятий: 

• подвижные игры на воздухе; 

• экскурсионные маршруты: «Любимые места отдыха»; 

• библиотечные уроки и музейная работа; 

• познавательные занятия Российской электронной школы; 

• ззанятия кружков и секций 

 

2.3.4.Организационный раздел 

 Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения МОУ СОШ №5 в соответствии с ФГОС 

основного общего образования по разделению функционала, связанного с планированием, 

организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 заместители директора; 

 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими    

общественными организациями; 

 педагог-организатор; 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагог-логопед; 
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 педагог-дефектолог; 

 педагоги дополнительного образования. 

 

Общая численность педагогических работников МОУ СОШ №5 – 41 человек основных 

педагогических работников, из них 73 процента имеют высшее педагогическое образование, 49 

процентов – высшую квалификационную категорию, 17 процентов – первую квалификационную 

категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог, педагог-логопед, 

педагог-дефектолог. Классное руководство в 5-9-х классах осуществляют 14 классных 

руководителей. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: 

работники КДН и ОДН, участковый, специалисты Дома культуры, Дома детства и юношества, 

городского краеведческого музея, городской центральной библиотеки, ДЮСШ. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МОУ СОШ №5 обеспечивают следующие 

локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение о дежурстве. 

 Положение о школьном методическом объединении. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений. 

 Положение о Совете профилактики. 

 Положение об Управляющем совете. 

 Положение о школьной форме. 

 Положение о ПМПК. 

 Положение о социально-психологической службе. 

 Положение об организации дополнительного образования. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

 Положение об ученическом самоуправлении. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

 Положение о школьном спортивном клубе «Мир». 

 Положение о школьном театре. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по адресу: 

millschool5@yandex.ru 

 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

На уровне ООО обучается 10 обучающихся с ОВЗ. Для данной категории обучающихся в МОУ 

СОШ №5 созданы особые условия. 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития 

отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

mailto:millschool5@yandex.ru
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Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 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; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 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. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МОУ СОШ №5: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 

один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды. 
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5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся в МОУ СОШ №5 

В МОУ СОШ №5 система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале 

учебного года: 

 « «Лидер года»; 

 «Лучший спортсмен года»; 

 «Самый классный класс»; 

 «Класс-волонтер года»; 

 «Самый классный классный»; 

 «Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Достижения участников оцениваются по 

артефактам портфолио, которое формируется обучающимся или классом в течение учебного года. 

Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляют педагогический 

совет и общешкольная ученическая конференция школы, которые принимают решение о 

победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МОУ СОШ №5 

Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует 

сооветствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, номеров 

классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их успешности и 

достижений, которые определяются образовательными результатами отдельных обучающихся 

или классов. 

Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся МОУ СОШ №5: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

Кроме этого, в МОУ СОШ №5 практикуется благотворительная поддержка обучающихся, 

групп обучающихся (классов). Она заключается 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. 
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Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МОУ СОШ №5 

осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в коридоре здания школы, на сайте школы и ее странице в 

социальных сетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе 

из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу МОУ СОШ №5, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с представителями родительского сообщества 

во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы. 

 Анализ воспитательного процесса в МОУ СОШ №5 осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 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 включено 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 образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов 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); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и 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 воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 



 

283 

 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качество   реализации   личностно   развивающего   и   воспитательного 

потенциала школьного урока; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством взаимодействия школы и семей, обучающихся; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством волонтёрской деятельности, количеством участия

 в волонтёрских акциях; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых экскурсий; 

- качеством организации предметно-эстетической среды классов и школы; 

- качеством работы по приобщению к здоровому образу жизни; 

- качеством работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

количеством участия в гражданско – патриотических акциях. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МОУ СОШ №5 будет перечень выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2023/24 учебном году. 

Эти проблемы   следует   учесть   при   планировании   воспитательной   работы   на 2024/25 

учебный год.  

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в 

обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, их социальную 

адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 
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- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и 

мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

- Программа коррекционной работы должна содержать: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение 

ими программы основного общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного 

и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, 

региональной специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной 

организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных 

возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на 

дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими 

программы основного общего образования. Степень включенности специалистов в программу 

коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем 

помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной 

помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к 

организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим 

системность помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной 

организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие 

разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

—Перечень и содержание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 

—Планируемые результаты реализации программы. 
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2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования 

социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 
- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых школьникам с 

трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся.Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

— Непрерывность.Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

— Вариативность.Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 
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социальный педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 
Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных потребностей 

обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

условиях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативной сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 
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образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных 

трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на 

уровень основного общего образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

- Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному 

воздействию микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации; 
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- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включеныспециалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед,  учитель-дефектолог, социального педагога. 

ПКР реализуется поэтапно. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). На этом этапе анализируется состав детей с ОВЗ, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий учащихся с ОВЗ. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Данное направление в учреждении осуществляется  ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание 

им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 
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В состав ПМПк учреждения входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), медицинская 

сестра, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ из-за отсутствия специалистов осуществляется на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися. Медицинский работник участвует в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического 

направления работы принимают участие учителя- предметники класса (аттестация учащихся в 

начале, середине и конце учебного года). 

 

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 Медицинская диагностика 

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 5-9 

классов 

Медицинский 
работник 

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог  

Психолого-педагогическая диагностика 
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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 5-9 

классов 
Педагог-психолог 

 

Логопедическое и 
дефектологическое 

обследование учащихся с ОВЗ 

Углубленное изучение 
особенностей речевого развития.  

Наблюдение,анализ работ 
обучающихся,анкетирование 

родителей, заполнение речевых 

карт.   

сентябрь 
май 

Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог  

Анализ  причин 
возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявление резервных 
возможностей 

Индивидуальная 
коррекционная программа, 

соответствующая выявленному 

уровню развития обучающегося 

Разработка коррекционной 
программы 

октябрь Педагог-психолог 
 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-
волевой  и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 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 

Учителя-
предметники 

2 РАЗДЕЛ. Коррекционно-развивающий 

Обеспечение 

педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов 

Программы  Разработка индивидуальной 

программы по предмету.  
 

сентябрь Учителя-

предметники,  
 

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 

 

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 

здоровьесберегающих 

технологий в 
образовательныйпроцесс. 

В 

течение 
года 

Медицинский 

работник 

Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

учащихся. Развитие 
познавательных процессов, 

коммуникативной функции 

речи   

 Разработка рабочей 

программы 

В 

течение 

года 

Учитель-логопед  

Коррекция познавательных 

процессов учащихся 

 Разработка рабочей 

программы 

В 

течение 

года 

Учитель-дефектолог  

3 РАЗДЕЛ. Информационно-просветительский 

Консультирование 
педагогических работников по 

вопросам инклюзивного 

образования  

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 
ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

По 
отдельно

му 

графику 

Заместитель 
директора  

Педагог – психолог 

 

Консультирование 

обучающихся по вопросам 

выявленных проблем. 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По 

отдельно

му 
графику 

Заместитель 

директора  

Педагог – психолог 
Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог  
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Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного образования, 
выбора стратегии воспитания, 

психолого-физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

По 

отдельно

му 
графику 

Заместитель 

директора  

Педагог – психолог 
 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам  

 

Организация работы  

семинаров  по вопросам 

образования и воспитания. 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельно

му 
графику 

Заместитель 

директора  

Педагог – психолог 
 

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 
отдельно

му 

графику 

Заместитель 
директора  

Педагог – психолог 

Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог  

 

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 по классам, составление 
банка данных по обучающимся, испытывающим 

трудности в обучении 

Сентябрь Формирование списка обучающихся, 
испытывающих затруднения 

Педагог-психолог 
Учитель-дефектолог. 

Учитель-логопед  

2 Групповая диагностика адаптации к школьному 
обучению в 5-х классах 

Сентябрь  

 

3 

Индивидуальная углубленная диагностика 

обучающихся 5-х классов, показавших низкие 

результаты при групповом обследовании 

Ноябрь  Выявление причин неуспеваемости и 

проблем в поведении 

Медицинское сопровождение 

 

1 

Выявление  состояния  физического 

здоровья  детей. Оформление листка здоровья 

 В 

течениегода 

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 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог  

Учитель-логопед  

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 
Учитель-дефектолог  

Учитель-логопед   
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 5-9 
классов, учителя-

предметники 
 

2 
Проведение родительских собраний по темам: 

«Адаптация пятиклассников к новым условиям 

обучения»,  «Причины трудностей в обучении», 

«Особенности семейного воспитания» и т.п. 

В течение 
года 

 

  

Медицинское сопровождение 

 

1 

Беседы с родителями по проблемам здоровья 

ребёнка и его влияния на воспитание и обучение. 

В течение 

года 

Повышение компетенции родителей в 

вопросах воспитания ребёнка 

Медицинский 

работник 

 
3 

Проведение родительских собраний по темам: 
«Влияние алкоголя и никотина на 

В течение 
года 

Повышение компетенции родителей в 
вопросах воспитания ребёнка в семье 
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интеллектуальное и физическое развитие детей», 

«Здоровый образ жизни ребёнка в семье», «Как 

подготовить ребёнка к переходу в пятый класс» 

Работа с педагогическими работниками 

 

1 

Семинары, круглые столы, заседания ШМО 

по проблемам воспитания и обучения детей с 

проблемами 

В течение 

года 

Повышение компетенции 

педагогических работников в вопросах 

обучения и воспитания ребёнка 

Заместитель директора  

Педагог-психолог  

Учитель-дефектолог  
Учитель-логопед   

2 

Подготовка рекомендаций по работе с детьми 

«группы риска». 

В течение 

года 

4 раздел Контрольный 

Ведение журнала коррекционной работы. 

Составление справок по итогам мониторинговых проводимых мероприятий. 
Составление диагностических карт учащихся и класса. 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 
Учитель-логопед  

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

- обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

- обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

 

Программно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы педагога-психолога, учителя-

логопеда и учителя-дефектолога 

 
Программа и методические разработки Цель Предполагаемый результат 
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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 

Программа коррекционно – развивающая 

программа для обучающихся с нарушением в 

познавательных процессах  
 

ликвидация пробелов знаний 

(ЛПЗ) учащихся  нормой 

развития, развитие личностно-
мотивационной и аналитико-

синтетической сфер, памяти, 

внимания, пространственного 
воображения и ряд других 

важных психических функций, 

которые помогают развивать 
познавательную деятельность у 

ребенка. 

развивать познавательную деятельность у ребенка, 

личностно-мотивационную и аналитико-

синтетическую сферы, память, внимание, 
пространственное воображение и ряд других важных 

психических функций 

Программа коррекционно-развивающих 
занятий для детей с трудностями в обучении 

Оказание помощи 
обучающимся, имеющим 

нарушения в развитии устной и 

письменной речи, 
испытывающим трудности в 

общении и обучении. 

способствовать развитию личности и 
формированию положительных качеств личности, 

развитие связанной речи лексико-грамматической  

стороны речи и коррекция звукопроизношения, 
совершенствование навыков письменной речи. 

 

Кадровое обеспечение 

 

    Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональную подготовку.  

    Ежегодно педагоги МОУ СОШ №5 проходят на постоянной основе подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации, по программам связанным с решением вопросов образования 

школьников с трудностями в обучении и социализации 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
Каталог учебно-методической литературы и пособий в кабинете педагога-психолога МОУ СОШ №5 

№ п/п Название Автор Год 

издания 

1.  Общая психология А.Г.Маклаков 2005 

2.  Теория личности Л. Хьеил 2006 

3.  Социальная психология Ю.В.Василькова 2004 

4.  Психология  Р.С. Немов 2000 

5.  Психодиагностика  Л.Ф.Бурлачук 2006 

6.  Педагогическая психология Л.Д. Столяренко 2000 

7.  Возрастная психология И.Ф. Обухов  2000 

8.  Психология  И.В.Дубровина 1999 

9.  Конфликтология Ю.Г. Запрудская 2001 

10.  Развитие культуры общения в подростковой среде. О.Н. Рудякова 2011 

11.  Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций А.С. Чернышев 2001 

12.  Заботливость и послушание Лоуренс Шапиро 2008 

13.  Все решим Л.В.Курпатов 2006 

14.  Основы психологии семьи и семейного консультирования 1 часть С.В.Жолудева 2005 

15.  Основы психологии семьи и семейного консультирования 2 часть С.В.Жолудева 2005 

16.  Семья – родина ребенка С.Г.Махненко 2004 

17.  Психокоррекционная работа со старшеклассниками О.Н.Рудякова 2008 

18.  Лабиринт души: терапевтические сказки О.В.Хухлаева 2007 

19.  Справочник практического психолога В.Г.Танаков 2003 

20.  Краткий психологический словарь Л.А.Карпенко 1999 

21.  Синдром дефицита внимания с гиперактивностью  Л.Л. Сиротюк 2008 

22.  Рабочая книга практического психолога К.А.Абульханова 2003 

23.  Психология воспитания школьников Ф.И.Иващенко 1999 

24.  Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе (5-6 классы) О.В.Хухлаева 2006 

25.  Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе (7-8 классы) О.В.Хухлаева 2006 
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26.  Азбука здоровья: профилактика вредных привычек. Воспитательная 

работа в классах коррекции (5-9 классы) 

Е.М. Матвеева 2007 

27.  Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (5-е классы): 
система работы с детьми, родителями, педагогами 

С.А.Коробкина 2011 

28.  Программа психологического сопровождения «Одаренные дети»  2015 

29.  Формирование семейных ценностей: игры и тренинги для учащихся и 

родителей. 

Г.Г.Моргулец 2011 

30.  Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 
несовершеннолетними 

Л.М. Шипицина 2003 

31.  Семья и дети в антинаркотических программа профилактики, 

коррекции, реабилитации 

И.В.Вострокнутов 2003 

32.  Медико-психолого-педагогическое сопровождение реабилитационного 
процесса  

Г.Ш. Голубев 2009 

33.  Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых М.Шевченко 2009 

34.  Первые шаги школьного психолога: психологический тренинг Н.В.Самоукина 2002 

35.  Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и 
других 

Р.Римская 2001 

36.  Тренинг самостоятельности у детей Г.И. Сартаи 2001 

37.  Психолог и подросток: коммуникативно-двигательный тренинг С.А.Левашова 2004 

38.  Рефлексивные техники эмоционального состояния детей Л.В.Свешникова 2011 

39.  Игры, в которые играют все Н.В.Самоукина 2002 

40.  Игры в школе и дома: психотехнические упражнения, коррекционные 
программы 

Н.В.Самоукина 2004 

41.  Загадки, ребусы, лабиринты, головоломки. 100 волшебных игр для 

развития ребенка 

С. Костромина 2002 

42.  Журнал «Детский психолог» №4, №5, №6 Е.И.Рогов 1993 

43.  Журнал «Детский психолог» №8, №9, №10 Е.И.Рогов 1995 

44.  Журнал «Детский психолог» №11, №12, №13, №14 Е.И.Рогов 1996 

45.  Психологические упражнения для школьников М.А. Павлова 2009 

46.  Психология и выбор профессии: программа предпрофильной 
подготовки 

Г.В.Резапкина 2011 

47.  Психология и выбор профессии: программа предпрофильной рабочая 

тетрадь 

Г.В.Резапкина 2011 

48.  Методы активизации профессионального и личностного 
самоопределения 

Н.С.Пряжноков 2003 

49.  Психология профессионального самоопределения Е.А.Климов 2006 

50.  Выбор профессии Е.И.Рогов 2003 

51.  Внеклассные мероприятия по гуманитарно-правовому воспитанию. 5-9 

классы 

Н.Ф. Ромашина 2008 

52.  Справочник классного руководителя, 5-9 классы Н.И. Дереклеева 2006 

53.  Классные часы. 5-9 класс С.В. Шевченко 2002 

54.  Классные часы в средней школе Е.П. Сгибнева 2005 

55.  Классные часы. 7 класс А.В.Давыдова 2008 

56.   Классный час с психологом: сказкотерапия для школьников Н.Н.Алибросьева 2008 

57.  Классные часы по профилактике наркомании В.В. Аршинова 2006 

58.  Родительские собрания в средней школе Е.Н.Степанов 2009 

59.  Новые родительские собрания 5-9 классы Н.И. Дереклеева 2009 

Каталог учебно-методической литературы и пособий в кабинете учителя-логопеда МОУ СОШ №5 

 

№ п/п Название Автор Год 

издания 

1. Альбом для логопеда О.Б. Иншакова 2021 

2. Артикуляция звуков в графическом изображении Е. Алифанова 2021 

3. Логопедия: практическое пособие В.И. Руденко 2018 

4. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс) М.Ю. Гаврикова 2007 

5. Атлас анатомии человека Р.П. Самусев 2006 

6. Популярная логопедия А.С.Герасимова 2009 

7. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий для логопедов. 

Е.В. Мазанова 2020 

8. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов.   

Е.В. Мазанова 2020 

9. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции 

дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Е.В. Мазанова 2020 

10. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции 

аграмматической дисграфии. 

Е.В. Мазанова 2020 

11. Дисграфия: языковой анализ и синтез: 3 класс О.В. Суслова 2021 

12. Дисграфия: языковой анализ и синтез: 2 класс О.В. Суслова 2022 

13. Логопедические игры и задания Э.А. Сизова 2008 

14. Методические рекомендации. Об организации работы дошкольного и 

школьного логопедических пунктов. 

Н.Н. Яковлева 2015 

15. Мониторинг речевого развития учащихся начальных классов: рабочая 

тетрадь. 

Ю.Е. Розова 2018 

16. Учим буквы! Логопедические занятия в период обучения грамоте: Ю.Е. Розова 2017 
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рабочая тетрадь. 1 ч. 

17. Учим буквы! Логопедические занятия в период обучения грамоте: 

рабочая тетрадь. 2 ч. 

Ю.Е. Розова 2017 

18. Логопедические занятия в период обучения грамоте. Технологические 

карты логопедических занятий: программно- методические материалы. 

Ю.Е. Розова 2017 

19. Логопедические занятия в период обучения грамоте. Методические 

рекомендации по организации логопедической работы в период обучения 
грамоте. Коррекционно-логопедический мониторинг: программно- 

методические материалы. 

Ю.Е. Розова 2017 

20. Мониторинг речевого развития учащихся начальных классов. 

Программно- методические материалы: учебно-методическое пособие. 

Ю.Е. Розова 2019 

21. Методические рекомендации к тетради для проверочных работ и рабочей 

тетради по коррекции дизорфографии у младших школьников 
А.В. Китикова 2017 

22. Рабочая тетрадь по коррекции дизорфографии у младших школьников: 

учебно-метод. Пособие, ч.1 

А.В. Китикова 2017 

23. Рабочая тетрадь по коррекции дизорфографии у младших школьников: 

учебно-метод. Пособие, ч.2 

А.В. Китикова 2017 

24. Тетрадь для проверочных работ к программе «Коррекция дизорфографии у 

младших школьников» 

А.В. Китикова 2017 

25. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. Л.Н. Ефименкова 2015 

26. Занимательные задания логопеда для школьников (3–4 классы). О.Н. Яворская 2010 

27. Занимательные задания логопеда для школьников (2–3 классы) О.Н. Яворская 2015 

28. Коррекция письменной речи у школьников З. Бекшиева 2009 

29. Преодоление нарушений письма у школьников (1–5 классы) : 

Традиционные подходы и нестандартные приемы 

Е.Д. Бурина 2016 

30. Школьный логопункт: документация, планирование и организация 

коррекционной работы 

Е.В. Мазанова 2018 

Каталог учебно-методической литературы и пособий в кабинете учителя-дефектолога МОУ СОШ №5  

№ п/п Название Автор Год 

издания 

1.  Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития Борякова Н. Ю. 2002 

2.  Специальная психология  Сорокин В.М. 2003 

3.  Развитие речи  учащихся вспомогательной школы  Петрова В.Г. 1997 

4.  Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIIIвида 

Эк В. В. 2005 

5.  Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и  групповых 

занятий в классе с коррекционно – развивающего обучения. 

Шамарина Е.В. 2003 

6.  Клиника олигофрении  Ляпидевский С. С. 

Шостак Б. И. 

1973 

7.  Клиника интеллектуальных нарушений  Шалимов В.Ф. 2003 

8.  Основы коррекционной педагогики  Липа В. А. 2002 

9.  Олигофренопедагогика  Миронова С.П. 2008 

10.  Развития речи  умственно отсталых школьников  5 – 9 классов Ильина С.Ю. 2005 

11.  Коррекция письма на уроках 1-2 классов  Зубарева Л.В. 2006 

12.  Коррекция письма на уроках 3-4 классов Зубарева Л.В. 2008 

13.  Русский язык коррекционно – развивающие задания и упражнения 3 – 4  

класс 

Плешакова Е.П. 2007 

14.  Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе 

Аксеноа А.К. 2000 

15.  Измерение интеллекта у детей Гильбуха Ю. З. 1992 

16.  Практиктическая психодиагностика методик и тесты Райгородский Д. Я. 2000 

17.  Изучаем обучая Забрамная С. Д. 

Исаева Т. Н. 

2007 

18.  Коррекционно-развивающее обучение и воспитание Екжанова Е.А., Стребелева 

Е.А. 

2005 

19.  Формирование        мышления у детей с отклонениями в развитии Стребелева Е.А. 2005 

20.  Основы тифлопедагогика Ермаков В.П. 

Якунин Г.А. 

1999 

21.  Основы сурдопедагогики Карпова Г.А. 2008 

 

Дидактический материал и настольные игры педагога-психолога 
N п/п Название 

1  Плакат «Правила работы в группе» 

2 Стенд «Психологическая служба школы» 

3 Памятки для  родителей на различные тематики 

4 Памятки для учащихся на различные тематики 

Дидактический материал и настольные игры учителя-логопеда 
N п/п Название 

1 Игра настольная «Чумачечий квест» 

2 Развивающие карточки «Уроки логопеда» 

3 Игра настольная «Увлекательное путешествие по окружающему миру с Почемучкой» 

4 Памятки для  родителей на различные тематики 
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5 Памятки для учащихся на различные тематики 

6 Буклеты для родителей на различные тематики 

Дидактический материал и настольные игры учитель - дефектолог 
№ п/п Название  

1 Сложи узор  ООО «Корвет» 

2 Цветные счетные палочки Кюизена  ООО «Корвет» 

3 Логическая мазайка  ООО «Корвет» 

4 Деревянный вертикальный пазл   

5 Игровой набор развивающие головоломки  PlaytheGfme 

6 Цифры и фигуры  ООО «Мульти пульти» 

7  Учимся сравнивать ООО «Мульти пульти» 

8 Логические блоки Дьеныша ООО «Корвет» 

9 «Мой дом» лото  «Ранок» 

10 «Кто где живет» «Ранок» 

 

Информационное обеспечение 

 

Диагностический инструментарий педагога-психолога 
 

Название методики, автор 

Форма проведения 

(индивидуальная, групповая) 

Многоаспектная методика  СМИЛ  (мотивационная направленность, самооценка, стиль межличностное  
поведение, ведущие потребности, фон настроения) 

Групповая, индивидуальная 

Профоринтационная методика Дж Голланда  на  определение профессиональных типов личности. Групповая, индивидуальная 

Ориентировочная анкета Б. Басса  (определение направленности личности) Групповая, индивидуальная 

Восьмицветовой тест  М. Люшера Групповая, индивидуальная 

Тест описания поведения К.Томаса (диагностика поведения в конфликтной ситуации) Групповая, индивидуальная 

Психодиагностическая методика САН (самочувствие, активность, настроение) Групповая, индивидуальная 

Модифицированный портретный тест Л.Сонди Групповая, индивидуальная 

16 факторный личностный опросник  Р.Кеттелла Групповая, индивидуальная 

Опросник уровня агрессивности Б.Басса-Дарки Групповая, индивидуальная 

Методика УСК (Уровень Субъективного Контроля) Групповая, индивидуальная 

Многофакторная личностная методика MMPI(2) Групповая, индивидуальная 

Характерологический опросник Айзенка вариант В Групповая, индивидуальная 

Характерологический опросник К.Леонгарда  (определение типа акцентуации) Групповая, индивидуальная 

Многоаспектная методика MMPI (Мини-Мульт)  Групповая, индивидуальная 

Тест А.Ассингера агрессивность в отношениях Групповая, индивидуальная 

Методика Ч.Спилбергера-Ханнина уровень тревожности  Групповая, индивидуальная 

Статический критерий Ф Фишера  Групповая, индивидуальная 

Опросник Йовайши профориентационная методика (выявление структуры интересов личности при 

профотборе) 

Групповая, индивидуальная 

Психогеометрическая методика ПГТ (психогеометрическая методика) Групповая, индивидуальная 

Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников ( комплекс методик на 
диагностику памяти, мышления, восприятия, внимания, речи, графический диктант (Л.А. Вегнер), тест 

тревожности, цветовой тест отношений (А.М.Эткинда), диагностика уровня социально-педагогической 

запущенности) 

Групповая, индивидуальная 

Диагностика школьной адаптации ( методика комплексной экспресс-диагностики состояния социально-
педагогической запущенности детей (Овчарова Р.В.),  тест САН (Доскин В.А), методика регистрации 

времени реакции, методика диагностики уровня школьной тревожности учащихся 6-9 лет (Прихожан А.М) 

Групповая, индивидуальная 

Диагностика родительско-детских отношений (опросник «Анализ семейных взаимоотношений 
(Эйдемиллер Э.Г., «Измерение родительских  установок  и реакций» (адаптированная Т.В. Нещерет), 

диагностика родительской тревожности (Прихожан А.М), «Экспресс- диагностика семейного  состояния  

(Овчарова Р.В.), «Подростки о родителях, опросник «Сенсорные предпочтения» (Васильева Н.Л.) 

Групповая, индивидуальная 

Профориентационная система ПРОФИ II (ДДО Е.А.( Климов), Карта интересов (А.Е.Голомшток), 
изучение мотивов профессиональной деятельности учащегося (Л.А.Головей), изучение мотивации 

достижения А.Мехрабиан, исследование самооценки (Дембо-Рубинштейн), диагностика 

работоспособности теппинг-тест (Е.П.Ильина),  исследование межличностных отнощений (Т.Лири), 
изучение мотивации обучения (Т.И. Ильина), конструктивный рисунок человека (Капелина А.А.) 

Групповая, индивидуальная 

1-С предприятие ( активизирующая профориентационная методика «Будь готов!» (направлена на 

повышение у старшеклассников уровня осознания своей готовности к различным видам 
профессионального труда), ГИТ- групповой интеллектуальный тест (формы А и Б дети 10-12 лет), 

экспресс-опросник «Индекс толерантности», методика исследования самоотношения     (С.Р.Пантилеев), 

карта экспертной оценки социально-психологической адаптации ребенка к школе, Методика изучения 
мотивации учения, методика «Направленность личности в общении (НЛО)» Братченко С.Л., опросник 

жалоб ребенка (предназначен для проведения скрининговых исследований в условиях школы), опросник 

креативности Д.Джонсона, методика самооценки тревожности Ч.Спилберга – Ю.Л.Ханина, опросник 
измерения толерантности, методика определения стратегии поведения в конфликте К.Томаса, методика 

диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, опросник Шварца (выявление направлений, 

которые играют ведущую роль в системе ценностных  ориентаций), методика ПДО 
(патохарактерологический опросник направлен наопределение типов акцентуации характера и типов 

психопатий), методика исследования мотивационных установок «Пословицы», методика определения 

уровня волевой регуляции в структуре монотонной деятельности применительно к детям дошкольного и 

Групповая, индивидуальная 
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младшего школьного возраста, тест «Склонность к риску» Г.Шуберта (определение склонности к риску 

при объективной физической опасности), методика диагностика социально-психологической адаптации 

К.Роджерса, Р. Даймонда,  тест структуры интеллекта Амтхауэра, тест руки (диагностика нарушения 
поведения), тест эгоцентрических ассоциаций, шкала оценки для измерения реактивности методики 

Я.Стреляу для изучения  индивидуально-типологических особенностей учащихся, школьная тревожность 

(девочки и мальчики), опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна (ориентация к профессиональной 
деятельности) 

Диагностический инструментарий учителя-логопеда 
 

Название методики, автор 

Форма проведения 

(индивидуальная, групповая) 

Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников Т.А. Фотековой Индивидуальная, групповая 

Альбом для логопеда Иншаковой О.Б. Индивидуальная, групповая 

Диагностический инструментарий учителя-дефектолога 
Название методики Автор Форма проведения 

(индивидуальная, групповая) 

Тест Векслера (или Шкала Векслера) Тест основан на иерархической модели интеллекта Д.Векслера 
и диагностирует общий интеллект и его составляющие - вербальный и невербальный интеллекты. 

Тест Векслера состоит из 11 отдельных субтестов, разделенных на 2 группы, - б вербальных и 5 
невербальных. Каждый тест включает от 10 до 30 постепенно усложняющихся вопросов и заданий. К 
вербальным субтестам относятся задания, выявляющие общую осведомленность, общую понятливость, 
способности, нахождение сходства, воспроизведения цифровых рядов и т. д. К невербальным субтестам 
относятся следующие: шифровка, нахождение недостающих деталей в картине, определение 
последовательности картин, сложение фигур. Выполнение каждого субтеста оценивают в баллах с их 
последующим переводом в унифицированные шкальные оценки, позволяющие анализировать разброс. 

Выполнение каждого субтеста оценивают в баллах с их последующим переводом в 
унифицированные шкальные оценки, позволяющие анализировать разброс. Учитывают общий 
интеллектуальный коэффициент (IQ), соотношение "вербального и невербального" интеллекта, 
анализируют выполнение каждого задания. Количественная и качественная оценки выполнения 
испытуемым заданий дают возможность установить, какие стороны интеллектуальной деятельности 
сформированы хуже и как они могут компенсироваться. Низкий количественный балл по одному или 
нескольким субтестам свидетельствует об определенном типе нарушений. Выделяют качественные и 
количественные признаки, характерные для той или иной формы интеллектульной патологии. 

индивидуальная, 
 групповая 

Методика концентрации и распределения внимания Таблицы Шульте Назначение:  данная  методика  
используется  для  исследования  устойчивости  внимания, возможностей его переключения. 
Одновременно можно отметить особенности темпа деятельности, «врабатываемость» в задание, 
проявление признаки  
Начиная с 7-8-летнего возраста. Методика по определению концентрации и распределения внимания  
Методика также дает представление о скорости и качестве формирования простого навыка, усвоения 
нового способа действий, развитии элементарных графических навыков.  
Особенности  методики: желательно  фиксировать  (хотя  бы  приблизительно),  с  какого момента  ребенок  
начинает  работать  по  памяти,  то  есть  без  опоры  на  образец.  В  протоколе необходимо отмечать, как 
ребенок заполняет фигуры: старательно, аккуратно или небрежно, так как это отражается на темпе работы.  

индивидуальная, 
 групповая 

Методика Пьерона — Рузера  
Данная  методика  используется  для  исследования  устойчивости  внимания,  
возможностей  его  переключения.  Одновременно  можно  отметить  особенности  
темпа  деятельности,  «врабатываемость»  в  задание,  проявление  признаки  
утомления и пресыщения.   
Методика  также  дает  представление  о  скорости  и  качестве  формирования  
простого  навыка,  усвоения  нового  способа  действий,  развитии  элементарных  
графических навыков.  

индивидуальная, 
групповая 

Методика «Запоминание 10 слов» (по А. Р. Лурия) 
Методика  направлена  на  исследование  объема  и  скорости  слухоречевого  
запоминания определенного количества слов, возможности и объема отсроченного  
их воспроизведения. Использование методики дает дополнительную информацию  
о возможности целенаправленной и длительной работы ребенка со слухоречевым 
материалом. 

индивидуальная, 
групповая 

Исследование зрительной памяти Семаго М.М. 
Методика  направлена  на  исследование  особенностей  зрительного запоминания.  Для  запоминания  
предлагается  ряд  абстрактных  зрительных  
стимулов. 

индивидуальная,  
групповая 

Методика «Разрезные картинки» автор. Л.И. Переслени, О.И. Шуранова. Оценка уровня развития наглядно-
действенного и наглядно-образного мышления. 

индивидуальная,  
групповая 

Методика Исключение предметов (четвертый лишний)(Н. Л. Бебелопольская.Направлена  на  исследование 
особенностей  мышления  человека.  Она  позволяет  установить  уровень  обобщения,  доступный  ребенку  
или  взрослому,  а  также  выявить  особенности протекания  у  них  процессов  анализа,  сравнения  и  
синтеза,  приводящих  к формированию категории, включающей только три из четырех предъявленных 
предметов.  Наглядная  форма  предъявления  стимулов-предметов,  а  также возможность  дать  ответ  в  
форме  указания  (словесного  или  двигательного)  на «лишний», «неподходящий» к остальным предмет 
провоцирует испытуемых на использование  конкретных  связей-ассоциаций,  тогда  как  правильное  
решение обычно требует отрыва от наглядного образа и перехода на уровень словесного, более  
абстрактного  обозначения  группы  предметов.  Варьирование  степени сложности задач означает, что если 

индивидуальная,  
групповая 
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самые легкие из них могут быть решены на уровне  синкретичного,  наглядно-действенного  обобщения,  то  
для  решения более сложных задач нужно подняться уже на уровень житейских, обыденных понятий,  а  
самые  сложные  могут  потребовать  обобщений  на  уровне  научных понятий. Оценить используемый при 
решении задачи на исключение предмета уровень обобщения помогает не только поступающий от 
испытуемого вариант  ответа,  но  и  развернутое  словесное  объяснение  этого  ответа,  которое 
обязательно запрашивается экспериментатором.  

Понимание скрытого смысла метафор, пословиц и поговорок (М.М. Семаго, Н.Я. Семаго) 
Методика  применяется  для  исследования  особенностей  мышления  —  целенаправленности, 
критичности, возможности понимания ребенком скрытого смысла и  подтекста.  Как  метафоры,  так  и  
пословицы,  и  поговорки  представлены  по степени  усложнения  понимания  их  переносного  смысла  в  
соответствии  с особенностями  речемыслительной  деятельности  современных  детей.   

индивидуальная,  
групповая 

 

2.4.5 Планируемые результаты коррекционной работы 
 

    Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

     Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне 

обучения.  

      Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

Предполагаемые результаты: 

- развитие познавательной активности детей; развитие обще-интеллектуальных умений: приемов 

анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации;  

- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки;  

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности;  

- положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

- психокоррекция поведения ребенка;  

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса учителя-логопеда и учителя-

дефектолога 
В ходе коррекционной работы обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

личностных, метапредметных результатов. 

Личностные. 
Курс ориентирован на формирование у учащихся: 

 толерантности, уважительного отношения к иному мнению; 

 ответственного отношения к учёбе; 

 осознанного, доброжелательного и уважительного отношения к другому человеку, его 
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мнению; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 обладание установками на безопасность на безопасный и здоровый образ жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные: 

1. Познавательные УУД: 
Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

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

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

2. Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 применять полученные знания в новых ситуациях; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

3. Коммуникативные УУД: 
Ученик научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
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монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции мнения 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для остроения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план основного общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план приведен в соответствие с федеральным учебным планом Федеральной 

образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 

Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

В связи с тем, что в школе с 2023/24 учебного года осваивать ООП ООО по ФГОС 

второго поколения будут только 7–9-е классы (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897), учебный 

план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, только для 7–9-х классов.  

Учебный план  включает в себя реализацию основной  образовательную программу 

основного общего образования,  по ФГОС ООО – 2021 г. для 5-6 классов (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») и фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программыМуниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5, 

разработанной в соответствии с ФГОС основногообщего образования, с учетом 

Федеральной образовательнойпрограммойосновного общего образования, и обеспечивает 

выполнениесанитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 игигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 5начинается01.09.2023и заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 5 

классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

В Муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 

школа № 5языком обучения является русский язык.Учебный план не предусматривает 

преподавание учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» в 5-7 классах, так как родители обучающихся в 

заявлениях не выразили желания изучать указанные учебные предметы. 
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Обучающиеся 8-9 классов будут изучать предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» предметной области «Родной язык и родная литература» т.к. они продолжают 

освоение ООО по ФГОС второго поколения. 

Учебный план не предусматривает преподавание и изучение предмета «Второй 

иностранный язык» в рамках обязательной предметной области «Иностранные языки», так 

как родители в заявлениях не выразили желания изучать учебный предмет. 

В соответствии с ФОП ООО в учебный предмет «Математика», помимо учебных 

курсов «Алгебра», «Геометрия», включен учебный курс «Вероятность и статистика». 

Изучение учебного курса «Вероятность и статистика» предусмотрено в 7–9-х классах и 

включено в учебный план в обязательную часть в объеме 1 час в неделю, в 8 классах в 

часть, формируемую ОО 1 час курса «Вероятность и статистика». В 2023/24 учебном году 

для обучающихся 8–9-х классов, включены занятия внеурочной деятельностью курс 

«Вероятность и статистика, предусмотренное программой̆ к изучению в предшествующие 

годы обучения. 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» в соответствии с ФОП ООО включает в себя учебные 

курсы «История России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в 

неделю в 5–9-х классах. В 9-м классе в соответствии с ФОП ООО и Методическими 

рекомендациями, которые Мин просвещения направило письмом от 03.03.2023 № 03-327, в 

учебный предмет «История», помимо учебных курсов «История России» и «Всеобщая 

история», включен модуль «Введение в новейшую историю России» объемом 14 часов. 

В учебном плане уменьшено количество часов по сравнению с федеральным учебным 

планом на учебный предмет «Технология». Часы перераспределены с целью реализации 

модуля «Введение в новейшую историю России». 

Учебный план МОУ СОШ №5 учитывает специфику организации и проектируется с 

ориентацией на преемственность уровней основного общего и среднего общего 

образования, будущую сферу профессиональной деятельности с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся для удовлетворения их намерений и предпочтений, 

а также их родителей (законных представителей). 

Школа на уровне основного общего образования обеспечивает реализацию учебных планов 

нескольких направлений обучения: 

• гуманитарного – 5-й класс (один год обучения; 

• технологического (математической и инженерной направленности); 

• естественно-научного (химическойнаправленности). 

. Поэтому включены и выбраны для изучения курсы: 

• «Введение в обществознание», так как гуманитарное направление востребовано в 

современном обществе: финансовая грамотность, история государственной символики 

России, законопослушное поведение, профилактика правонарушений являются 

необходимыми знаниями для подростков; 

• «Математическая грамотность», так как технологическое направление (инженерная 

направленность), функциональная грамотность – ориентированы на профориентацию 

современного подростка; 

• «Введение в химию», так как естественно-научная (химическая направленность) в 

перспективе ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. 

При изучении предметов английский язык осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
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обучающимися части содержания(четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебнымграфиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участникамиобразовательных отношений, являются без 

отметочными.  

Промежуточнаяаттестация проходит на последней учебной неделе четверти.Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

5. 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5лет. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2023-2024 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

         0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература           0,5 0,5 0,5 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Алгебра 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информатика 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 

Обществознание 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 

Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
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и жизнедеятельност

и 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 27 27 27 29 29 29 30 30 30 32 32 32 33 33 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса               

Математическая грамотность  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Введение в обществознание 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вероятность и статистика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Введение в химию 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Итого 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 29 29 29 30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 98

6 

98

6 

98

6 

102

0 

102

0 

102

0 

108

8 

108

8 

108

8 

112

2 

112

2 

112

2 

112

2 

112

2 
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План внеурочной деятельности (недельный) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Уроки 

профориентации 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Школьное 

содружество 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Медиаграмотность 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Занимательная 

математика 

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Информационная 

грамотность 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Занимательная 

химическая 

лаборатория 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вероятность и 

статистика 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 

Роботехника.Техничес

кий труд 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Мир биологии 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

География вокруг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

физика вокруг нас 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

современный 

английский 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Финансовая 

грамотность 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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Моя художественная 

мастерская  

1 1 1  1 1         

Мир виз.-

пространственных 

искусств 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

культура хорового 

пения 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Театр. где играют дети 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Живая классика  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Школьная студия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Школьная телегазета        2       

Техническое 

творчество 

1 0 0 2 1 1 0 0 1 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Рукоделие 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Волейбол 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

плавание  0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Футбол 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

6 7 7 6 8 6 7 8 8 8 7 5 9 10 
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3.2.  Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

 
Основное общее образование 

Пояснительная записка  
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы основного 

общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 5–8-х классов: 24 мая 2024 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 9-х классов: определяется расписанием ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы — 34 учебных недели (168 учебных дней); 

 9-е классы — 34 недели без учета ГИА. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель  

Количество учебных 

дней  

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 52 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024  7 36 

Итого в учебном году 34 168 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количествоучебных недель  Количествоучебных дней  

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 52 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 168 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 



 

309 

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата  Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 

Выходные дни 71 

Из них праздничные дни 4 

Итого 199 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало Окончание* 

Осенние каникулы 21.10.2023 29.10.2023 10 

Зимние каникулы 23.12.2023 07.01.2024 10 

Весенние каникулы 16.03.2024 25.03.2024 9 

Летние каникулы** 01.07.2024 31.08.2024 62 

Выходные дни 71 

Из них праздничные дни 4 

Итого 164 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана с 15 апреля по 8 мая 2024 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й Родной язык Диагностическая работа 

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й, 9-й 

Литература Диагностическая работа 

5-й, 6-й Родная литература Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8- Иностранный язык Диагностическая работа 
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й, 9-й 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й, 9-й 

Второй иностранный язык Собеседование 

5-й, 6-й Математика Диагностическая работа 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й, 9-й 

Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й История Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-

й 

Обществознание Диагностическая работа 

6-й Обществознание Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-

й 

География Диагностическая работа 

6-й География Диагностическая работа 

5-й, 6-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й 

Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й 

Технология Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й, 9-й 

Физическая культура Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й, 9-й 

Основы безопасности жизнедеятельности Диагностическая работа 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10–20 
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Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

5.2. Расписание звонков и перемен. 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:15 10 минут 

2-й 09:25–10:10 20 минут 

3-й 10:30–11:15 20 минут 

4-й 11:35–12:20 10 минут 

5-й 12:30–13:15 15 минут 

6-й 13:30–14:15 15 минут 

7-й 14:30–15:15 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность С 15:45 – 

5.3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

-  Федеральным законои Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

-   Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287,  

- Приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 « Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования» (далее – ФГОС ООО). 

- Письмом Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

- №ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования); 

- Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Методическими рекомендациями по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 
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- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Задачами внеурочной деятельности МОУ СОШ №5 являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего их 

личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

- включение учащихся 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); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям. 

 

    Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ООП.   Она 
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осуществляется в формах, отличных от классно-урочной.  Формы внеурочной деятельности 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и 

групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

       В организации и проведении занятий внеурочной деятельности могут быть задействованы 

педагоги школы, педагоги учреждений дополнительного образования.  

   Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования.    

  В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 

часов на уровне основного общего образования). 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МОУ СОШ №5 в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессиональнопроизводственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и другие); 
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7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, педагогов-

психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве МОУ СОШ №5 (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся). 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия 

для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является 

ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания МОУ СОШ 

№5. 

     Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном должны быть направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основной формат внеурочных 

занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана 

с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности: 

 

Модель плана внеурочной                                                                            

деятельности 

Содержательное наполнение 

 

Преобладание учебно-познавательной  

деятельности 

 

- внеурочные занятия «Разговоры о 

важном»; 

- занятия обучающихся по отдельным 

учебным предметам; 

- занятия обучающихся по формированию 

функциональной  грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими  проектно-

исследовательскую деятельность; 

профориентационные занятия обучающихся. 

 

Планирование и механизм реализации внеурочной деятельности 

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательной программы основного 
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общего образования при формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

– на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»; 

– на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности); 

– на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные 

на занятия, связанные с реализацией особых   интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения; 

- часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 

театрах, школьных спортивных клубах). 

      Внеурочная деятельность в МОУ СОШ №5 организуется в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, занятия в спортивном зале и свежем воздухе, беседы, предметные недели, круглые 

столы, конференции, диспуты, занятия, в том числе дистанционные, проектная деятельность, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, викторины, квесты, выставки, поисковые 

и научные исследования, краеведческая работа, походы, посещение театров и музеев и др. 

 

 

Направления, формы реализации внеурочной деятельности 

 

Направления внеурочной 

деятельности: 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах  

2.Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции 

Духовно-нравственное 

 

1.Этическая беседа 

2.Занятия гражданско-патриотической направленности 

Социальное 

 

1.Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школу социуме (благотворительные концерты, 

гастроли школьной самодеятельности и т.д.)  

2.Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме  

3.Социальная проба (инициативное участие ребёнка в 

социальном деле, акции, организованной взрослым)  

4.КТД (коллективно-творческое дело)  

5.Социально-образовательный проект 

6. Спортивные и оздоровительные акции школьников в 

окружающем школу социуме 

7. Социально-моделирующая игра 

Общеинтеллектуальное 

 

1.Познавательные беседы, предметные факультативы, 

олимпиады 

2.Дидактический театр, общественный смотр знаний, 

интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

3. Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т. п.), 
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 4.Образовательная экскурсия, туристическая поездка. 

5. Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Общекультурное 

 

1.Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, цирковые 

представления. 

2.Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне 

класса и школы.  

3.Занятия объединений художественного творчества  

4.Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. 

 

Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности. 

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагога по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любом избранном направлении 

деятельности.  

   Проект выполняется обучающимся в рамках внеурочного времени, отведенного ООП, и 

представляется в виде завершенного материала (информационного, творческого, социального, 

инновационного, конструкторского и др.) 

Результаты выполнения проекта должны отражать:  

 Навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности; 

 Способность к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 Навыки проектной деятельности, а так же умение самостоятельно применять приобретенные 

знания и способы действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов; 

 Способность постановки целей и формулирование гипотезы исследовании, планирование 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

         Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополнительного 

образования детей (учреждений культуры и спорта). 

            Режим внеурочных занятий может быть следующим:  

 Внеурочные занятия организуются для одного класса, групп в параллели, групп на уровне 

образования; 

 Внеурочные учебные занятия проводятся в рамках расписания учебных занятий (в т.ч. 

нелинейного); 

 Внеурочные внеучебные занятия проводятся за рамками расписания учебных занятий, в т.ч. в 

выходные дни и в каникулярное время.  

        Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста обучающихся и 

вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН. 

Продолжительность занятий для учащихся 5-9-х классов до 40 минут. Просмотры телепередач и 

кинофильмов должны проходить не чаще двух раз в неделю с ограничением длительности 

просмотра- до 1,5 часа. 

 В соответствии с СанПиН для организации внеурочной деятельности могут использоваться 

общешкольные помещения (читальный, актовый и спортивный залы, библиотека), а также  

помещения учреждений дополнительного образования. 

        Организационным механизмом реализации ООП является план внеурочной деятельности. Он 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся 1-11 классов с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

         Для реализации программы курсов внеурочных занятий предполагается как проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий (аудиторных, внеаудиторных) со школьниками, так 

и возможность организации занятий крупными блоками (походы, экскурсии, экспедиции, 

коллективно-творческие дела и т.д.). Возможно, использование части часов внеурочной 
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деятельности в период каникул – для организации тематических лагерных смен, создаваемых на 

базе школы и образовательных учреждений дополнительного образования детей.  

       Обучающиеся посещают занятия внеурочной деятельности школы по предложенным 

направлениям, но если ученик занимается в организации дополнительного образования каким-либо 

видом внеурочной деятельности, то он вправе занятия по этому направлению внеурочной 

деятельности в школе не посещать. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании», обучающимся предоставляется академическое право на зачет 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих, образовательную 

деятельность.  

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное 

приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

   Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является индивидуальной, 

коллективной и предусматривает: 

- оценку достижений учащихся (Портфолио обучающегося); 

- оценку эффективности деятельности школы. 

 - индивидуальная оценка  результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании оценки личного Портфолио; 

- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках одного 

направления (результат работы обучающихся в рамках курса внеурочной деятельности.); 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

       Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого ученика, ведется 

Портфолио обучающегося, на основании положения о Портфолио. 

      Результаты промежуточной аттестации по внеурочной деятельности могут быть учтены в форме 

защиты проектной работы, выполнения норматива, выполнения индивидуальной или коллективной 

работы, отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с 

учетом особенностей реализуемой программы. 

       В конце учебного года в классах проводится конкурс  Портфолио. 

      Представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках одного 

или нескольких направлений происходит на общешкольном празднике   в форме творческой 
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презентации, отчетного концерта, парада достижений. Праздник проводится по окончании учебного 

года на основании приказа директора школы. 

Материально - техническое обеспечение 

1) выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

2) материалы для оформления и творчества детей, 

3) наличие канцелярских принадлежностей, 

4) аудиоматериалы и видеотехника, 

5) компьютеры, 

6) телевизор, 

7) проектор, 

8) экран и др. 

 

 

План внеурочной деятельности  основного общего образования  

МОУ СОШ №5 на 2023-2024 учебный год 

5-9 классы 
Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5-е 

классы 

6-е 

класс

ы 

7-е 

класс

ы 

8-е 

класс

ы 

9-е 

класс

ы 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры о 

главном» 

Курс «Разговоры о 

важном» 

3 3 3 3 3 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся 

Курс 

«Медиаграмотность» 

1 

Курс «Занимательная 

математика» (развитие 

математическая 

грамотность) 

3 2    

Курс «Информационная 

грамотность» 

    1 

Курс «Занимательная 

химическая 

лаборатория»  (развитие 

естественнонаучной 

грамотность) 

3 1    

Курс «Мир биологии» 

(развитие 

естественнонаучной 

грамотность) 

2 1 1  

Курс «Физика вокруг 

нас»  (развитие 

естественнонаучной 

грамотность) 

  1 1  
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Курс «Трудности 

русского языка» 

(развитие читательской 

грамотность) 

    2 

Курс «Современный 

английский» (развитие 

читательской 

грамотности) 

  3   

Курс «Живая классика»  

(развитие читательской 

грамотности) 

  1  

Курс «Финансовая 

грамотность» 

 

    2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Курс «Уроки 

профориентации. 

Россия - мои 

горизонты» 

 3 3 3 3 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

соцокультурных 

потребностей обучающихся 

Курс «Вероятность и 

статистика» 

    4 

Курс «Робототехника. 

Технический труд» 

  1  

Курс «География 

вокруг нас» 

    4 

Курс «Школьная 

телестудия» 

   1  

Курс «Школьная 

телегазета» 

  2   

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Курс «Моя 

художественная 

мастерская» 

3 2    

Курс «Мир визуально-

пространственных 

искусств» 

  1  

Курс «Театр, где играют 

дети» 

1 1   

Курс «Культура 

хорового пения» 

1 1  

Курс «Техническое 

творчество» 

1 4 1 2,5 1 

Курс «Рукоделие» 1 3 2 1,5 1 

Курс «Волейбол» 1 1 1 1 

Курс «Плавание» 1 1 1   

Курс «Футбол»   1   

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

Курс «Школьное 

содружество» 

1 
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обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социальноориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Итого 20 20 23 17 19 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры о 

главном» 

Курс «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся 

Курс 

«Медиаграмотность» 

1 

Курс «Занимательная 

математика» (развитие 

математическая 

грамотность) 

1 1    

Курс «Информационная 

грамотность» 

    1 

Курс «Занимательная 

химическая 

лаборатория»  (развитие 

естественно-научной 

грамотность) 

1 1    

Курс «Мир биологии» 

(развитие 

естественнонаучной 

грамотность) 

1 1 1  

Курс «Физика вокруг 

нас»  (развитие 

естественнонаучной 

грамотность) 

  1 1  
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Курс «Трудности 

русского языка» 

(развитие читательской 

грамотность) 

    1 

Курс «Современный 

английский» (развитие 

читательской 

грамотности) 

  1   

Курс «Живая классика»  

(развитие читательской 

грамотности) 

  1  

Курс «Финансовая 

грамотность» 

    1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Курс «Уроки 

профориентации. 

Россия - мои 

горизонты» 

 

 1 1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

соцокультурных 

потребностей обучающихся 

Курс «Вероятность и 

статистика» 

    1 

Курс «Робототехника. 

Технический труд» 

  1  

Курс «География 

вокруг нас» 

    1 

Курс «Школьная 

телестудия» 

 

   1  

Курс «Школьная 

телегазета» 

  1   

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Курс «Моя 

художественная 

мастерская» 

1 1    

Курс «Мир визуально-

пространственных 

искусств» 

  1  

Курс «Театр, где играют 

дети» 

 

1 1   

Курс «Культура 

хорового пения» 

1 1  

Курс «Техническое 

творчество» 

1 1 1 1 1 

Курс «Рукоделие» 1 1 1 1 1 

Курс «Волейбол» 1 1 1 1 

Курс «Плавание» 1 1 1   

Курс «Футбол»   1   

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

Курс «Школьное 

содружество» 

1 
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интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социальноориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

МОУ СОШ №5 наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы будет 

проводить мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Календарный план воспитательной работы МОУ СОШ №5 

 на 2023-2024 учебный год 

 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-11 Каждый понедельник Классные руководители 

Тематические классные часы 1-11 Еженедельно согласно 

планам работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классные коллективные 

творческие дела  

1-11 Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию 

в общешкольных ключевых 

делах 

2-11 Согласно плану «Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 1-11 Не менее одного раза Классные руководители 
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в триместр Родительские комитеты  

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

1-11 В течение учебного года Классные руководители  

Адаптация первоклассников, 

пятиклассников, 

десятиклассников 

1,5,10 Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 

над первоклассниками 

5 В течение учебного года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы 

с обучающимися  

1-11 По мере необходимости  Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1-11 В течение года Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио 

с обучающимися класса 

1-11 В течение года  Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований 

в воспитании, 

предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

1-11 Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников, 

пятиклассников, 

десятиклассников» 

1,5,10 Октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 5-х классов 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским 

активом класса 

1-11 Один раз в триместр 

 

Классные 

руководители  

Родительский актив 

Администрация 

школы (по требованию) 

Цикл встреч: 

 «Профессии наших 

родителей» 

 «Пубертатный период — как 

помочь ребенку повзрослеть» 

«Путь самоопределения» 

1-4 

7-9 

10-11 

Один раз в триместр Классные 

руководители  

Управляющий совет 

школы 

Родители  
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Классные родительские 

собрания 

1-11 Согласно планам ВР 

классных руководителей 

Классные 

руководители  

Администрация 

школы (по требованию) 

Управляющий совет 

школы 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

1-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы 

учебной деятельности 

1-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 5-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Музейные уроки 1-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

День окончания Второй 

мировой войны. 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Информационная минутка 

на уроках истории 

и обществознания 

1-11 04.09—07.09 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Ко дню Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

10–11 07.09 Классные руководители 

Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка 

на уроке русского языка 

1-9 08.09 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения русского 5-11 17.09 Учителя физики, астрономии 
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ученого, писателя К.Э. 

Циолковского 

(информационная минутка 

на уроках физики, 

астрономии) 

Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 1-11 В течение месяца Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день 

музыки (информационная 

минутка на уроках МХК, 

музыки) 

1-11 04.10 Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Учитель музыки 

Международный день 

пожилых людей. 

Конкурс сочинений «О 

бабушке и дедушке хочу я 

рассказать» (в рамках уроков 

литературы) 

10–11 05.10 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга 

Марины Ивановны 

Цветаевой (информационная 

минутка на уроках 

литературы) 

5-11 10.10 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, 

посвященные Всемирному 

дню математики 

1-9 14.10 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

1-11 25.10 Учителя русского 

языка и литературы 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

День народного единства 

(04.11) (информационные 

минутки на уроках истории) 

1-11 03.11 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича 

Маршака (библиотечные 

уроки) 

1-11 03.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения писателя, 

драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-

1-11 07.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 



 

326 

 

Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России (информационная 

минутка на уроках 

обществознания, ОБЖ) 

8-11 08.11 Учителя 

обществознания 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

(информационная минутка 

на уроках истории 

и обществознания) 

7-11 27.11 Учителя истории 

и обществознания 

Замдиректора по ВР 

День международного мира и 

согласия (информационная 

минутка на уроках истории 

и обществознания) 

7-9 2.11 Учителя истории 

и обществознания 

Замдиректора по ВР 

День Матери (последнее 

воскресенье ноября) 

Семейные мастер-классы 

«Мамины руки не знают 

скуки» на уроках технологии 

1–4-е 27.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

День Неизвестного солдата 

(03.12) (информационная 

минутка на уроках истории) 

1-11 04.12 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

инвалидов (03.12) 

(информационная минутка 

на уроках обществознания) 

7-11 04.12 Учитель 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День добровольца 

(волонтера) в России (05.12) 

(информационная минутка 

на уроках обществознания) 

8-11 05.12 Учитель 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День Героев Отечества 

(09.12) (информационная 

минутка на уроках истории) 

5-11 08.12 Учитель истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

художника (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1–4 08.12 Учитель изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

День Конституции 1-11 11.12 Учитель 
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Российской Федерации 

(12.12) (информационная 

минутка на уроках 

обществознания) 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Январь 

День памяти жертв 

Холокоста (информационная 

минутка на уроках истории) 

5-11 27.01 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

День рождения Антона 

Павловича Чехова 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

7-9 29.01 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

День российской науки 

(08.02) (информационная 

минутка на уроках предметов 

естественно-научного цикла) 

8-11 08.02 Учителя предметов 

естественно-научного цикла 

Замдиректора по ВР 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

(15.02) (информационная 

минутка на уроках 

обществознания) 

9-11 15.02 Учителя 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

родного языка (21.02) 

Интерактивные уроки 

родного русского языка 

1-11 21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Март 

Ко дню рождения К.Д. 

Ушинского 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

1-11 03.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Ко дню  рождения С.В. 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках 

литературы) 

1-11 13.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1-11 13.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18.03) 

(информационная минутка 

на уроках истории 

1-11 18.03 Учителя истории 

и обществознания 

Замдиректора по ВР 
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и обществознания) 

Всероссийская неделя 

музыки для детей 

и юношества 

1-11 20.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения писателя 

М. Горького (библиотечные 

уроки) 

1-11 28.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Ко дню  рождения Виталия 

Александровича Закруткина 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

5-7 27.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Ко дню рождения С.В. 

Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка 

на уроках музыки) 

1-11 02.04 Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения А.Н. 

Островского 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

5-11 12.04 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики (12.04) 

(информационная минутка 

на уроках окружающего 

мира) 

1-11 12.04 Учителя физики 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка 

на уроках географии, 

экологии) 

1-11 22.04 Учителя географии 

и экологии 

Замдиректора по ВР 

День российского 

парламентаризма 

(информационная минутка 

на уроках обществознания) 

6-11 27.04 Учителя 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Май 

Ко дню  основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка 

на уроках истории) 

1-11 15.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Ко дню  основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка 

на уроках истории на уроках 

1-11 18.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 
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окружающего мира) 

День Государственного 

флага Российской Федерации 

(информационная минутка 

на уроках истории 

и обществознания, уроках 

окружающего мира) 

1-11 22.05 Учителя истории 

и обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1-11 24.05 Учителя русского 

языка 

Замдиректора по ВР 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разговоры о важном 1-11 Каждый понедельник Классные руководители 

Внеурочная деятельность по учебным предметам ООП 

Финансовая  грамотность 2-3 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Проектная мастерская 1-4 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Умники и умницы 1,4 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Занимательная математика 

(развитие математической 

грамотности ) 

5-6 

8-9 

Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Финансовая  грамотность 9 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Информационная 

грамотность 

9 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Занимательная химическая 

лаборатория (развитие 

естественнонаучной 

грамотности) 

5-6 

8-9 

Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Мир биологии (развитие 

естественнонаучной 

грамотности) 

5-8 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Физика вокруг нас (развитие 

естественнонаучной 

грамотности) 

7-8 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Трудности русского языка 

(развитие читательской 

грамотности) 

9 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Трудные случаи орфографии 9 Согласно расписанию Педагоги внеурочной 
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и пунктуации русского языка занятий  деятельности 

Современный английский 

(развитие читательской 

грамотности) 

7 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Вероятность и статистика 8-9 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

География вокруг нас 9,10 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

В мире  математики 

(развитие математической 

грамотности) 

11 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Информационная 

грамотность 

10-11 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Химия вокруг нас с основами 

проектирования» (развитие 

естественнонаучной 

грамотности) 

10-11 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Мир биологии» (развитие 

естественнонаучной 

грамотности) 

10-11 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Физика в вопросах и задачах 

с основами проектирования» 

(развитие 

естественнонаучной 

грамотности) 

10-11 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Проектирование будущего. 

Психология взрослых 

отношений 

11 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социально-педагогическое 

проектирование как особый 

вид деятельности 

школьников 

11 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности в курсе музыки 

11 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Особенности написания 

сочинения по литературе 

(развитие читательской 

грамотности) 

10 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Литература с основами 

проектирования» (развитие 

читательской грамотности) 

11 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 
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Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей 

В мире профессий 4 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Уроки профориентации  6-9 

10-11 

Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Моя художественная 

практика 

5-6 Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Школьное содружество 5-11 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Мир визуально-

пространственных искусств 

7-8 Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Театр, где играют дети 2-4 

5-7 

Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Культура хорового пения 2-4 

5-8 

Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Живая классика 8 Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

Школьное содружество 5-9 Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Внеурочная деятельность по реализации воспитательных мероприятий 

Школьная телестудия 7-8 Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Техническое творчество 5-9 Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Рукоделие  5-9 Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Робототехника. Технический 

труд 

7-8 Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Внеурочная деятельность по обеспечению учебной деятельности 

Еженедельная 

организационная линейка 

5-9 Понедельник, перед 

первым уроком 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность по обеспечению здорового образа жизни 

Спортивные игры 1-4 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Шахматы 1-4 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 



 

332 

 

Мини-футбол в школе 2 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Волейбол 5-9 Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Футбол 7 Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Плавание 5-7 Согласно расписанию 

занятий  

Педагог-навигатор 

по профориентации 

Спортивные игры 10-11 Согласно расписанию 

занятий  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

В течение года 

Общешкольный совет 

родителей 

1-11 Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд 

в одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи 

и школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений 

и безнадзорности» 

1-11 Один раз в триместр 

по графику 

 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1-11 По графику Психолог 

Индивидуальные встречи 

с администрацией 

1-11 По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1-11 Один раз в триместр Замдиректора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки 

талантов родителей 

1-11 В течение года Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Клуб интересных встреч 5-11 Раз в месяц Совет родителей 

Информационное оповещение 
родителей через сайт школы, 
социальные сети 

1

-11 

В течение года Заместители директора по 
УВР, BP, педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные руководители 

Посещение неблагополучных 
семей, социально-опасных 
семей, семей обучающихся, 
состоящих на внутришкольном 

1-11 В течение 
года 

Социальный педагог, 

классные руководители 
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учете с актами обследования 

Работа Совета профилактики с 
детьми «группы риска», 
состоящими на разных видах 
учёта, неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания и обучения детей 

1

-11 

В течение года Заместители директора по 
УВР, BP, педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
учителя-предметники 

Помощь и участие родителей 
при проведении классных и  
школьных мероприятий. 

1

-11 

В течение года Классные 

руководители 

Анкетирование родителей об 

уровне удовлетворительности 

и комфортности 

образовательной среды в 

школе 

1-11 апрель Классные руководители, 

заместитель директора, 

педагог-психолог 

Педагогическое  просвещение 
родителей по вопросам 
обучения и воспитания детей. 

1-11 1 раз в четверть Заместители директора 
по УВP, BP, социальный 
педагог, педагог-психолог, 
классные руководители 

Заседание Совета 

родителей (по плану) 

 

 

1

-11 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Директор, 

председатель Совета 

родителей 

Участие в конфликтной 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных  отношений. 

1-11 В течение 
года 

Заместители директора 
по УВP, BP 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1-11 Сентябрь Замдиректора 

по дополнительному 

образованию 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1-11 Сентябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Лекторий «Что такое "навыки 

XXI века". Часть 1» 

5-11 Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Проблемы адаптации» 1 Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классные 

руководители 5-х классов 

Октябрь 

«Что такое "навыки XXI века". 

Часть 2» 

5-11 Октябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Итоги адаптации в 5-х 

классах» 

5 Октябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 
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Педагог-психолог 

Классные 

руководители 5-х классов 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

1-7 До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила 

безопасности в интернете» 

1-7 Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8-11 Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Декабрь 

«Проектные технологии 

в жизни» 

1-7 Декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный 

за проектную деятельность 

Мастер-классы к Новому году 1-7 До 20.12 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители – 

ученики»  

1-11 22.12 Учителя физической 

культуры 

«Готовимся к ОГЭ, ЕГЭ» 9,11 Декабрь, февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом 

по профилактике 

наркозависимости 

6-11 Январь Замдиректора по ВР 

Февраль 

День открытых дверей 1-11 13.02 Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1-7 До 19.02 Учитель ИЗО 

Семинар «Как понять 

подростка» 

5-9 Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Март 

Мастер-классы 

к Международному женскому 

дню 

1-7 До 03.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1-11 Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений 1-11 Апрель Замдиректора по ВР 
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коммуникации» Психолог 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Заседания Совета 
старшеклассников 

8-11 Один раз в месяц Замдиректора по ВР Педагог-
организатор 

Работа в классных коллективах 
в соответствии с планами. 
Организация и проведение 
мероприятий в классах. 

5-11 В течение года Классные руководители 

Участие обучающихся в 
общешкольных мероприятиях. 

5-11 В течение года Классные руководители 

Участие обучающихся в 
мероприятиях разного уровня и 
различной направленности. 

5-11 В течение года Классные руководители 

Организация классного 
дежурства и дежурства по 
школе 

5-11 Один раз в месяц Замдиректора по ВР 
Классные руководители 

Рейды «Мой внешний вид» 
 

1-11 Один раз в месяц Замдиректора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 

Презентация деятельности 
Совета обучающихся на сайте 
школы, в социальных сетях 

Пресс
-центр 

В течение 
года 

Педагог-организатор 

Школьная служба примирения 5-11 Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

ШУПР 

«Добровольцы и волонтеры» 5-11 Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Школьное коммуникационное 

агентство (пресс-центр, 

школьная телестудия) 

4-11 Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Ответственный за сайт 

Ответственные 

за техническое 

сопровождение мероприятий 

Специалист ИТ 

Оформление 

информационного стенда 

«Школьное самоуправление» 

4-11 По мере обновления 

информации 

Школьное 

коммуникационное агентство 

Индивидуальные социальные 

проекты 

4-11 В течение года Школьный комитет 

Первичное отделение 

РДДМ 

Участие в планировании, 

организации, анализе 

4-11 В соответствии с планом 

мероприятий 

Школьный комитет 

Первичное отделение 
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школьных ключевых дел 

и иных мероприятий 

РДДМ 

Организация помощи 

учащимся начальной школы 

в выполнении домашних 

заданий 

4-11 В течение года «Добровольцы 

и волонтеры» 

 

Сентябрь 

Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1-11 Сентябрь, январь, май Педагог-организатор 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру — спаси дерево!» 

1-11 Сентябрь, январь, май Педагог-организатор 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Классные 

руководители 

Выборы в органы классного 

детско-взрослого 

самоуправления 

5-11 02.09–17.09 Классные 

руководители 

Совет дела «День учителя» 

(05.10) 

5-11 14.09–17.09 Совет 

старшеклассников 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Педагог-организатор 

Выборы в Совет 

старшеклассников 

5-11 21.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Октябрь 

День самоуправления 

(в рамках Дня учителя) 

9-11 05.10 Совет 

старшеклассников 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Педагог-организатор 

Ноябрь 

 «Проект "Наследники 

Великой Победы"» 

(поздравление ветеранов, 

тружеников тыла) 

5-9 09.11–13.11 Совет 

старшеклассников 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Педагог-организатор 

«Новый год» 4-11 23.11–27.11 Совет 

старшеклассников 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Педагог-организатор 
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Январь 

Совет дела «День защитника 

Отечества» 

1-11 28.01–01.02 Совет 

старшеклассников 

Педагог-организатор 

Февраль 

Масленица 5-11 04.02–08.02 Совет 

старшеклассников 

Педагог-организатор 

Первичное отделение 

РДДМ 

Совет дела «День открытых 

дверей "Веселая суббота"» 

5-9 15.02–19.02 Совет 

старшеклассников 

Педагог-организатор 

Первичное отделение 

РДДМ 

Совет дела «Неделя детской 

книги» 

1-11 24.02–26.02 Совет 

старшеклассников 

Педагог-организатор 

Первичное отделение 

РДДМ 

Совет дела 

«Благотворительная акция 

"Подари ребенку книгу"» 

5-11 24.02–26.02 Совет 

старшеклассников 

Педагог-организатор 

Первичное отделение 

РДДМ 

Март 

Совет дела «День смеха» 4-11 15.03–19.03 Совет 

старшеклассников 

Педагог-организатор 

Первичное отделение 

РДДМ 

Совет дела «Проект 

"Наследники Великой 

Победы"» (благоустройство 

памятника, поздравление 

ветеранов, подарки ветеранам) 

5-10 22.03–26.03 Совет 

старшеклассников 

Педагог-организатор 

Первичное отделение 

РДДМ 

Совет дела «Международный 

женский день» 

1-11 08.03 Совет 

старшеклассников 

Педагог-организатор 

Первичное отделение 

РДДМ 

Апрель 

День местного 5-11 21.04 Замдиректора по ВР 
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самоуправления. 

Выборы председателя совета 

дела на 2024/25 учебный год 

Совет 

старшеклассников 

Педагог-организатор 

Первичное отделение 

РДДМ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

В рамках Года педагога 

и наставника. Мастер-классы 

профессионального 

мастерства от педагогов 

школы 

8-11 В течение года 

по согласованию с ШМО 

Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных ШМО 

Внеурочные занятия 

по курсу «Билет в будущее» 

6-9 Еженедельно, 

по расписанию внеурочной 

деятельности 

Замдиректора по ВР 

Педагог-навигатор 

Внеурочные занятия 

по курсу «Профориентация» 

4-11 Еженедельно, 

по расписанию внеурочной 

деятельности 

Замдиректора по ВР 

Педагог-навигатор 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5-10 Один раз в месяц 

на параллель 

по отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классный 

руководитель 

Педагог-навигатор 

Индивидуальные 

консультации для учащихся 

и родителей с психологом 

8-11 По индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Профориентационные 

экскурсии по отдельному 

плану 

5–1 В течение года Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву...» 5-9 Октябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Онлайн-тестирование 8-11 Октябрь Психолог 

Специалист ИТ 

Ноябрь 

Детский город профессий 

«КидБург», «Кидзания» 

5-6 Ноябрь Психолог 

Социальный педагог 

Ответственный 

за экскурсии 

Клуб интересных встреч 

«Профессия — 

исследователь Антарктиды» 

7-9 Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 
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(или сходная с этой) 

Декабрь 

Игра «Кто есть кто?» 5 Декабрь Психолог 

Классный 

руководитель 

Игра «Персонажи 

и профессии» 

6 Декабрь Психолог 

Классный 

руководитель 

Игра «Пять шагов» 7 Декабрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Круглый стол для родителей 

«Как помочь ребенку 

в выборе профессии» 

8-9 Декабрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Беседа из цикла «Жизнь 

замечательных людей» «Как 

стать гениальным 

кинорежиссером» 

8-9 25.12 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Январь 

Клуб интересных встреч 

«Новые тенденции в мире 

профессий» 

8-9 Январь Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Совет родителей 

Лекторий для родителей 

«Что такое "навыки 

XXI века". Часть 1» 

5-9 Январь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

Февраль 

Игра «Собеседование 

с работодателем» 

8 Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

9 Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Лекторий для родителей 

«Что такое "навыки 

XXI века". Часть 2» 

5-9 

 

Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Март 

Клуб интересных встреч 

«Профессии родителей» 

5-7 Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Клуб интересных встреч 

«Встреча с представителями 

вузов» 

8-9 Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

Совет родителей 
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Апрель 

Клуб интересных встреч 

«Профессия — директор 

благотворительного фонда» 

5-7 Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

Карьерная неделя 8-9 Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

Совет родителей 

Май 

Квест «Лидеры будущих 

изменений» 

5-9 Май Замдиректора по ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники 

Великой Победы», 

«Календарь Победы» 

1-11 Сентябрь—май 

по отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Руководитель 

кафедры «История 

и обществознание» 

Педагог-организатор 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры 

в помощь детям-сиротам»  

1-11 Сентябрь—май Замдиректора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Педагог-организатор 

 

Сентябрь 

События: 
 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны; 

 3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 6 сентября: День добрых дел; 

 8 сентября: Международный день распространения грамотности 

 13 сентября День образования Ростовской области 

День знаний – торжественная 

линейка «Здравствуй, 

школа!» Единый классный 

час. 

1-11 01.09 Замдиректора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Педагог-организатор 

Проект «Наследники 

Великой Победы» 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

1-11 До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Учитель ИЗО 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Учителя ОБЖ 
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Педагог-организатор 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  «Беслан 

забыть нельзя» 

1-11 04.09 Замдиректора по ВР 

Учителя ОБЖ 

Педагог-организатор 

День Здоровья. «Зарядка с 

чемпионом!» 

1-11 15.09 Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

Учитель физ-ры 

Месячник безопасности 

дорожного движения 

«Внимание, дети» 

1-11 В течение месяца Замдиректора по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Посвящение 

первоклассников в пешеходы 

1 29.09 Замдиректора по ВР  

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Октябрь 

События: 
 1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День учителя; 

 25 октября: Международный день школьных библиотек; 

 третье воскресенье октября (15.10.2023): День отца 

 28 октября: День символов Ростовской области: герба, флага и гимна 

День учителя. 

В рамках Года педагога 

и наставника. День дублера 

1-11 05.10 Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Классный 

руководитель 11-го класса 

Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

С Днем рождения, любимая 
школа! 

5 - 11 13.10 Педагог-организатор 

Советник директора 

по воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Акция ко Дню пожилого 

человека «День добрых дел» 

5-9 26.09-01.10 Педагог-организатор, 

совет старшеклассников 

Участие в 

мероприятиях месячника по

 ЗОЖ (по отдельному 

плану). 

1

-11 

Октябрь Классные руководители 

Мероприятия по 

плану работы отряда ЮИД 

5

-9 

Октябрь-май Руководитель отряда 

ЮИД 
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Всероссийский урок 

энергосбережения  #Вместе 

ярче 

5

-9 

октябрь Классные 

руководители 

«Осенний балл»  9-11 25.10 Педагог-организатор, 

совет старшеклассников 

День отца (Футбол с папой) 1-11 третье воскресенье 
октября 

Педагог-организатор, 
учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Ноябрь 

События: 
 4 ноября: День народного единства; 

 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

 последнее воскресенье ноября (26.10.2023): День матери; 

 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Конкурс информационных 

стенгазет, посвящённый Дню 

народного единства 

5-9 5.11-7.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители Педагог-

организатор  

Акция «Примите наши 

поздравления» ко Дню 

матери 

5-9 23.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители Педагог-

организатор 

Классные часы ко 

Дню народного единства 

5

-9 

01-4.11 Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности. Урок 

толерантности:  

«Профилактика и 

разрешение конфликтов», 

«Богатое многообразие 

мировых культур», 

«Толерантность и 

межнациональные 

конфликты. Как они 

связаны?», «Мы жители 

многонационального края!», 

«Что значит жить в мире с 

собой и другими?». 

5

-9 

16.11 Классные 

руководители 

Акция «Дорожная 

азбука», посвящённая памяти 

жертв ДТП 

5

-9 

19.11 Классные 

руководители 
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Неделя правовой 

культуры, посвященная  

Международному дню защит

ы прав ребенка.  

5

-9 

22.11 ШУПР, классные 

руководители 

Синичкин день: Акция 

«Кормушка» 

1-6 12.11 Старшие вожатые, 

,классные 
руководители 

Декабрь 

События: 
 3 декабря: День Неизвестного Солдата; 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

Оформление школы к 

празднику «Новый год у 

ворот» 

5-9 

 

В течение месяца 

 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

Новогодний праздник 5–9 23.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

День неизвестного солдата  03.12 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Проект «Наследники 

Великой Победы» 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

5–9 Декабрь Замдиректора по ВР 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

Декадник по борьбе со 
СПИДом «Здоровый Я – 
здоровая семья» (классные 
часы, профилактические 
беседы, лекции, диспуты, 
игры, видеоролики) 

5-9 01-10.12 Классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные 
Дню неизвестного солдата 

5

-9 

03.12 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников Классные 

руководители 

Международный День 
инвалидов. Тематические 
классные часы. 

5

-9 

03.12 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Педагог-организатор 
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Совет 

старшеклассников Классные 

руководители 

Уроки воинской славы, 
посвящённые «Дню Героев 
Отечества». Акция «Ищу 
героя» 

5

-9 

09.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Совет 

старшеклассников 

Классные часы «Все 
ребята знать должны 
основной закон страны», 
посвящённые Дню 
Конституции РФ. 

5

-9 

10.12 Классные 

руководители 

Новогодняя акция 
«Безопасные каникулы». 

5

-9 

27-28.10 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Январь 

События: 

 17 января: День освобождения г.Миллерово; 

 25 января: День российского студенчества; 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда; 

 27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — День памяти жертв Холокоста; 

 29 января: День рождения Чехова Антона Павловича 

Зимние каникулы (по 

отдельному плану) 

5

-9 

январь Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в месячнике 

патриотических акций и 

спортивной работы (по 

отдельному плану). 

5

-9 

17.01- 23.02 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Акция памяти «Зажгите 

свечи...» 

1–11-е 26.01 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Педагог-организатор 

Февраль 

События: 
 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

 8 февраля: День российской науки; 

 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 
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 23 февраля: День защитника Отечества 

Масленица 5-9 26.02 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Рыцарский турнир, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

5-9 22.02 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Международный день 

родного языка  

5

-9 

21.02 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Смотр строя и песни, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

5

-9 

19-21.02 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Март 

События: 
 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

 21 марта: Всемирный день поэзии 

 22 марта: День защиты от экологической опасности 

 27 марта: Всемирный день театра. День рождения Закруткина Виталия Александровича 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

5-9 18.03–24.03 Замдиректора по ВР 

Руководитель 

кафедры «Русский язык 

и литература» 

Заведующий 

библиотекой 

Классные 

руководители  

Большой концерт 

к Международному 

женскому дню 

5-9 07.03 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Совет 

старшеклассников 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

5

-9 

18.03 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 
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РДДМ 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Апрель 

События: 
 5 апреля: 195 лет со дня учреждения Донской епархии 

 7 апреля: Всемирный день здоровья 

 12 апреля: День космонавтики 

 13 апреля: День древонасаждения 

 20 апреля Национальный день донора в России 

Всемирный день здоровья 5-9 6.04 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор, 

учителя физкультуры, совет 

старшеклассников 

День космонавтики 5-9 12.04 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Май 

События: 
 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 18 мая: Международный день музеев 

 19 мая: День детских общественных организаций России; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. День рождение Шолохова М.А. 

День семьи. Тематические 

классные часы совместно с 

родительскими активами 

классов. 

   5-9 До 15.05 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

Акция «Бессмертный полк». 

5-9 09.05 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Уроки мужества, 

посвященные 9 мая. 

5-9 04-06.05 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Последний звонок. 

Торжественная линейка 

5-9 25.05 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Педагог-организатор 
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Классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Экскурсии по предметам 5-9 В течение года Учителя предметника 

Экскурсии 

по патриотической тематике, 

профориентации 

5-9 В течение года Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Руководитель 

кафедры «История 

и обществознание» 

Сентябрь 

Соревнования по пожарно-

прикладному спорту 

8–11е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Учитель ОБЖ 

Октябрь 

Месячник ЗОЖ «Школа- 

территоря здоровья» (по 

отдельному плану) 

8–9-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Март 

Муниципальный конкурс 

«Театр, где играют дети» 

5-7 Март  Замдиректора по ВР 

Руководитель 

школьного театра «Успех» 

Апрель 

Муниципальный этап 

соревнований «Безопасное 

колесо» 

5 10.04-17.04 Педагог-организатор, 

учителя предметники, совет 

старшеклассников 

Май 

Вахты памяти (поисковые 

экспедиции) у мемориалов 

погибшим в годы ВОВ 

в округе школы 

5-9 Май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Учитель истории 

Участие в месячнике 
экологической безопасности 
(по отдельному плану). 

5

-9 

Апрель-май Педагог-организатор, 

классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

5-9 Сентябрь—май Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 
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Государственные символы 

России 

5-9 Сентябрь—май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Правила дорожного 

движения 

5-9 Сентябрь—май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

«Поздравляем!» (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения) 

5-9 Сентябрь—май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Новости школы 

(интерактивная стена) 

5-9 Сентябрь—май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Оформление 

информационного стенда 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–11-е Сентябрь—май Организатор 

спортивной деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

Критерии церемонии 

награждения «Признание» 

2–11-е Сентябрь—май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Дополнительное образование 1–11-е Сентябрь—май Замдиректора 

по дополнительному 

образованию 

Советник директора 

по воспитанию 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь—май Замдиректора по УВР 

Тумба для афиш театральных 

постановок и мероприятий 

1–11-е Сентябрь—май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

 

Инсталляция 

«Экологические акции 

школы» 

1–11-е Сентябрь—май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–11-е Сентябрь—май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Первичное отделение 

РДДМ 

Школьное 

коммуникационное агентство 

Библиотечный стенд 

«Книгообмен» 

5–11-е Сентябрь—май Руководитель 

кафедры «Русский язык 

и литература» 

Ответственный 

за оформление школы 
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Учитель ИЗО 

Здоровый образ жизни 5–11-е Сентябрь—май Замдиректора по ВР 

Врач 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–11-е 01.09 — «Физика и жизнь» Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е День учителя — до 18.09 Замдиректора по ВР 

Ответственный 

за оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное агентство 

Октябрь 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е «Умная пятница» — 

до 26.10 

Замдиректора по ВР 

Ответственный 

за оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное агентство 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 4–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный 

за оформление школы 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное агентство 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–11-е 20.11 — «Умная пятница» 

(открытие Антарктиды) 

Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е Новый год — до 01.12 Замдиректора по ВР 

Ответственный 

за оформление школы 

Учитель ИЗО 
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Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное агентство 

Декабрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–11-е 10.12 — лауреаты 

Нобелевской премии 

по физике, химии, 

биологии 

Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Зимняя благотворительная 

ярмарка (оформление 

вывески класса, места 

продажи) 

1–11-е До 22.12 Замдиректора по ВР 

Ответственный 

за оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное агентство 

Январь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–11-е 27.01 — «Ученые в годы 

войны» 

Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е Масленица — до 05.02 

Международный женский 

день — до 12.02 

Неделя детской книги — 

до 01.03 

Замдиректора по ВР 

Ответственный 

за оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное агентство 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–11-е 08.02 — День российской 

науки 

Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Апрель 

Конкурс «Лучшая 

тематическая рекреация 

школы» 

4–10-е Апрель Замдиректора по ВР 

Ответственный 

за оформление школы 

Школьное дизайн-

бюро 
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Школьное 

коммуникационное агентство 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–11-е 12.04 — День 

космонавтики 

Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е День Победы — до 07.04 

Последний звонок — 

до 26.04 

Церемония «Признание» — 

до 30.04 

Замдиректора по ВР 

Ответственный 

за оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное агентство 

Весенняя благотворительная 

ярмарка (оформление 

вывески класса, места 

продажи) 

1–11-е До 23.04 Замдиректора по ВР 

Ответственный 

за оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное агентство 

Май 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–11-е 11.05 — лауреаты премии 

«Признание» по физике, 

химии, медицине 

Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4–10-е День знаний — до 25.05 Замдиректора по ВР 

Ответственный 

за оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное агентство 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коррекционно-

воспитательная работа 

с обучающимися групп риска 

и их семьями 

1–11-е Согласно планам работы 

специалистов социально-

психологической службы 

школы 

Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Психолого-педагогическое 1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 
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сопровождение групп риска 

обучающихся 

Советник 

по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Классные 

руководители 

Мониторинг рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности 

1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Замдиректора 

по безопасности 

Советник 

по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Совет профилактики 1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Служба медиации 1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Школьный комитет 

Беседа «Подросток и 
закон» 

5 - 9 Один раз в месяц Социальный 
педагог 

Акция «Выбери дело 

по душе» (вовлечение 

обучающихся в кружки 

и секции) 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Первичная ячейка 

РДДМ 

Школьный комитет 

Педагоги 

допобразования и ВД 

Всероссийский день бега 

«Кросс нации» 

2–11-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Учителя физкультуры 

Обновление тематического 

стенда «Вредные привычки» 

2–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Школьное 

информационное агентство 

Профилактические 
мероприятия: 
«Внимание – дети!» 

1-11 в течение года Руководитель отряда ЮИД 
Классные руководители 
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Цикл бесед и инструктаж о 
поведении в ЧС, ППБ, ТБ 
дома и в школе 

5 - 9 сентябрь - май Заместитель 
директора по ВР 
Классные руководители 

Цикл бесед «Общение без 

конфликтов» 

5–9-е Ноябрь Соцпедагог 

Психолог 

Акция «Красная ленточка» 

к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

8–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Школьное 

информационное агентство 

Школьный комитет 

Спортивный праздник-квест 

«Богатырская наша сила» 

1–11-е Февраль Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Учителя физкультуры 

Спортивная игра 

«Олимпийский лабиринт» 

1–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Учителя физкультуры 

Акция «Жить здорово!» 1–11-е Май Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Учителя физкультуры 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Дни открытых дверей 1–11-е Сентябрь 

Январь 

Май 

Детский городской 

дом творчества 

Профессиональные пробы 8–11-е По согласованию Городской 

драматический театр 

Фармацевтический 

завод 

Швейная фабрика 

Политехнический 

колледж 

Музей культуры 

и искусства «Истоки» 

Открытые дискуссионные 

площадки 

5–11-е По согласованию Музей культуры 

и искусства «Истоки» 

Социальные проекты 

благотворительной, 

экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности 

1–11-е По согласованию Городской 

драматический театр 

Фармацевтический 

завод 

Швейная фабрика 

Политехнический 
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колледж 

Музей культуры 

и искусства «Истоки» 

Экскурсии, внеурочные 

занятия, акции 

1–11-е По согласованию Городской 

драматический театр 

Фармацевтический 

завод 

Швейная фабрика 

Политехнический 

колледж 

Музей культуры 

и искусства «Истоки» 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Заседания первичного 

отделения РДДМ «Движение 

первых» 

5–11-е Еженедельно Советник 

по воспитанию 

Замдиректора по ВР 

Заседания детского 

общественного объединения 

«Знаменный отряд» 

8–11-е Еженедельно Советник 

по воспитанию 

Замдиректора по ВР 

Экскурсии в школьном музее 

науки 

2–11-е По записи Школьное научное 

общество 

Заседания детского 

общественного объединения 

«Школьное научное 

общество» 

5–11-е Один раз в две недели Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Лекторий «Интересные 

вопросы естествознания» 

5–11-е По графику на ассамблеях Замдиректора 

по ВР НОО 

Школьное научное 

общество 

Оформление 

информационного стенда 

«Добровольцы и волонтеры» 

4–11-е Смена экспозиции один раз 

в месяц 

Советник 

по воспитанию 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Фото- и видеоотчеты 

об акциях и поездках 

4–11-е По мере проведения Советник 

по воспитанию 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

1–11-е В течение года Советник 

по воспитанию 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 
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Экологический социальный 

проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

1–11-е В течение года Советник 

по воспитанию 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру — 

спаси дерево!» 

1–11-е Ежемесячно «Добровольцы 

и волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 

Заседания детского 

общественного объединения 

«Добровольцы и волонтеры» 

5–11-е Один раз в две недели Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Социальные проекты классов 5–11-е По графику Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

Индивидуальные социальные 

проекты 

5–11-е По утвержденным заявкам Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Публикации проектов 

на сайте «Добровольцы 

России» 

5–11-е В течение года Советник 

по воспитанию 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» 

1–11-е 01.09 Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Турслет для учеников 

начальной школы 

10-е 10.09–11.09 Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Совет родителей 

Школьное научное 

общество 

Первичное отделение 

РДДМ 

Совет креативщиков 

Международный 

бакалавриат 

Школьное 

коммуникационное агентство 

VI школьная научно- 5–11-е 23.09 Замдиректора по УВР 
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практическая конференция ООО и СОО 

Руководитель 

проектной деятельности 

Школьное научное 

общество 

Школьное 

коммуникационное агентство 

«Техподдержка» 

Участие во Всероссийском 

конкурсе социально 

значимых проектов 

учащихся «Изменим мир 

к лучшему!» 

5–11-е Октябрь—ноябрь Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Октябрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной 

и средней школы 

«Всемирный день 

животных» 

5–11-е 02.10 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Всероссийский урок 

«Экология 

и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче (на ассамблеях) 

5–11-е 16.10 Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Благотворительная акция 

«УМКА» 

1–11-е 05.10–16.10 Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Ноябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» — открытие 

Антарктиды 

1–11-е 20.11 Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

1–11-е 10.11–18.11 Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Благотворительная поездка 

в Вяземский приют «Дом 

милосердия» 

7–11-е 21.11 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы 

и волонтеры» 
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Декабрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной 

и средней школы 

«Всемирный день 

волонтеров» 

5–11-е 05.12 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» — лауреаты 

Нобелевской премии 

по физике, химии, медицине 

1–11-е 10.12 Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Зимняя благотворительная 

ярмарка 

1–11-е 11.12 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Научная лаборатория 

на зимней 

благотворительной ярмарке 

1–11-е 11.12 Школьное научное 

общество 

Благотворительный проект 

фонда «Я есть» для детей 

с особенностями развития 

«Удивительные елки» 

8–11-е Декабрь Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

7–11-е Декабрь Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Январь 

Конференция «История 

символов Государства 

Российского» 

(межпредметный проект: 

история, обществознание, 

литература, русский язык, 

право) — январь 2023 года 

8–10-е 25.01–29.01 Руководители 

предметных кафедр 

Школьное научное 

общество 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» — «Ученые в годы 

войны/в блокадном 

Ленинграде» 

1–11-е 27.01 Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Февраль 

Благотворительная поездка 7–11-е 06.02 Замдиректора по ВР 
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в Вяземский приют «Дом 

милосердия» 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» — День российской 

науки 

1–11-е 08.02 Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Научный квест ко Дню 

российской науки (08.02) 

5–11-е 10.02 Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Мастер-класс «Популярная 

наука» в рамках дня 

открытых дверей 

1–11-е 13.02 Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Волонтеры-организаторы 

на общешкольных 

мероприятиях «День 

открытых дверей "Веселая 

суббота"» 

1–11-е 13.02 Директор 

Первичное отделение 

РДДМ 

Волонтеры-организаторы 

на турнирах 

дополнительного 

образования «Кубок 

Рублевки по шахматам» 

1–11-е 20.02 Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Лекторий «Научная среда» 2–11-е 24.02 Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Масленица 6–11-е 28.02 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Март 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 Первичное отделение 

РДДМ 

«Добровольцы 

и волонтеры» 
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VII школьная научно-

практическая конференция 

5–11-е 17.03–19.03 Замдиректора по УВР 

ООО и СОО 

Руководитель 

проектной деятельности 

Школьное научное 

общество 

Школьное 

коммуникационное агентство 

«Техподдержка» 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» — «День 

космонавтики» 

1–11-е 12.04 Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Праздник науки 1–11-е 12.04 Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Научная лаборатория 

на весенней 

благотворительной ярмарке 

1–11-е 23.04 Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Весенняя благотворительная 

ярмарка 

7–10-е 23.04 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Волонтеры-организаторы 

на общешкольных 

мероприятиях 

Концерт, посвященный Дню 

Победы 

4–10-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Советник 

по воспитанию 

Май 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

8–10-е До 09.05 Замдиректора по ВР 

Первичное отделение 

РДДМ 

Советник 

по воспитанию 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Выезд к ветеранам 

«Невыдуманные рассказы» 

8–10-е До 09.05 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Первичное отделение 
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РДДМ 

Советник 

по воспитанию 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» — кандидаты 

на звания «Знаток» премии 

«Признание» по физике, 

химии, биологии 

1–11-е 11.05 Руководитель 

кафедры «Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

 

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  
 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в МОУ СОШ 

№5 соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
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направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников МОУ СОШ №5, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление МОУ СОШ №5 с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

- При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 
 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования Школа укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность МОУ СОШ №5 педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  основного общего 

образования 
Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работник

ов  

Уровень квалификации 

работников 

Требования 

к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и

 административно- 

хозяйственную работу 

образовательной организации 

1 высшее 

профессиональ 

ное образование 

высшее 

профес- 

сиональное 

образование 
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Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку  

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса.Осуществляет 

контроль  за  качеством 

образовательного процесса. 

Выполняет  правила по охране 

труда и 

пожарной безопасности. 

4 высшее профес- 

сиональное 

образование; 

средне- 

специальное 

профессионал

ь ное 

образование; 

высшее 

профес- 

сиональное 

образовани

е; 

средне- 

специальн

ое 

профессио

наль ное 

образовани

е; 

Учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию   общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

 выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

34 высшее 

профессиональ 

ное образование 

или

 средне

е профессиональ 

ное образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование и

 педагогика» 

или в области, 

соответствующ ей 

преподаваемом 

у предмету 

- высшее 

профессиона

ль ное 

образование. 

- средне- 

специальное 

профессиона

ль ное 

образование 

Педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональ 

ное образование  

или среднее 

профессиональ 

ное образование 

по   направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

высшее 

профес- 

сиональн

ое 

образова

ние 

Социальный педагог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональ 

ное образование  

или среднее 

профессиональ 

ное образование 

по направлению 

подготовки 

«Социальная 

педагогика» 

высшее 

профес- 

сиональн

ое 

образова

ние 

Учитель-логопед 

Учитель-дефетолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

2 высшее 

профессиональ 

ное образование 

или среднее 

профессиональ 

ное образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

высшее 

профес- 

сиональн

ое 

образован

ие 

Педагог- содействует развитию 1 Высшее высшее профес- 
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организатор личности,  талантов 

и способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы 

в их воспитании, создает 

условия для их реализации в 

различных видах 

 творческой 

деятельности, используя 

современные образовательные 

технологии 

профессиональ 

ное образование 

или среднее 

профессиональ 

ное образование 

по направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или 

в области, 

соответствующ 

ей профилю 

работы 

сиональн

ое 

образован

ие 

Заведующий  

библиотекой 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

1 высшее или 

среднее 

профессиональ 

ное образование 

по специальности 

«Библиотечно- 

информационн 

ая 

деятельность». 

средне- 

специальн

ое 

профессиона

ль ное 

образование 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ СОШ №5, участвующих в 

реализации основной   образовательной   программы   характеризуется   наличием   документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МОУ СОШ №5, 

основывались на квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании условий для реализации: 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Имеют квалификационную категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификацио

нная категория 

- первая 

(%) 

Квалификацио

нная категория 

- высшая 

(%) 

Педагогические 

работники 
100  

13,2 
18,4 47,4 

Руководящие 

работники 
100  100  не присваивается 

Иные работники 100  - - - 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 
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3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

7.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

совещания при заместителях директора, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.5.2.  Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

основной ступени общего образования 

Основные формы сопровождения: 

Диагностика, консультирование, просвещение, коррекция. 

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 МОУ СОШ №5 ставит своей основной целью обеспечение 

психологической поддержки учебно-воспитательного процесса.  

Задачи практического направления: 

выявление  личностных     особенностей     школьников, составление психологических 

рекомендаций по их развитию и коррекции; 

осуществление помощи школьникам в выборе профиля обучения, основываясь на их 

личностных интересах, способностях и уровне развития; 

повышение учебной работоспособности; 

выявление,    отслеживание        и        коррекция    психологических особенностей, состояний и 

поведения учащихся. 

 

 

 
Вид 

деятельности 

Диагностическая 

Цель: изучение 

индивидуальных 

особенностей 

участников 

педагогического 

процесса, динамику 

их развития. 

 

Профилактическа

я 

Цель: повышение 

психологической 

компетентности 

каждого участника 

педагогического 

процесса. 

 

Консультативная 

Цель: помощь 

участникам 

педагогического 

процесса в решении 

возникающих 

проблем. 

 

 

Коррекционная 

Цель: коррекция 

познавательных 

процессов, 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностных и 

межличностных 

отношений. 

Аналитическа

я 

 для учащихся 1. 

Психодиагностика 

учащихся основной 
школы ИДН, ВШК, 

«группы риска»,    

учащихся из  
неблагополучных 

семей. 

2. Анкетирование 

1. Профилактика 

девиантного 

поведения учащихся, 
состоящих в «группе 

риска». 

2. 
Психологическое 

сопровождение ФГОС 

3.Классные часы в 

Индивидуальные 

консультации для 

учащихся, 
оказавшихся в новых 

социальных условиях: 

новом коллективе. 
2. 

Индивидуальные 

консультации с 

1. Организация и 

проведение 

развивающих занятий 
для учащихся 5-х 

классов с целью 

успешной адаптации к 
новым условиям. 

2. Коррекция 

личностных 

1. Обработка 

данных 

психологической 
диагностик. 

2. Подготовка 

материалов к 
консультациям с  

педагогами.    

3. Анализ 
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учащихся основной 

школы «группы 

риска» с целью 
выявления семей, где 

практикуется 

жестокое обращение с 
детьми. 

 

3.Психодиагностика 
адаптации учащихся 

5-х  классов. 

4. Изучение уровня 
воспитанности 

учащихся 5-6 классов. 

 5. Акетирование 
учащихся основной 

школы по 

профилактике   ПАФ      
6.Диагностика 

школьной 

тревожности 
учащихся 5-6-х 

классов. 

7. Изучение 

интеллектуальных, 

мотивационных, 
характерологических 

особенностей 

учащихся  6-го класса 

5-6 классах «Учимся 

быть воспитанным». 

4.Индивидуальные 
рациональные беседы 

с учащимися по 

вопросам ЗОЖ, 
поведения. 

учащимися основной 

школы, состоящими 

на учете в ИДН, ВШК, 
«группе риска», из 

неблагополучных 

семей. 
3. Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 
итогам диагностик. 

 

особенностей 

учащихся девиантного 

поведения. 
3. Ведение 

индивидуальных 

коррекционных 
занятий для учащихся 

обучающихся на дому. 

 

результатов 

мониторинга 

качества 
воспитательной 

работы и уровня 

воспитанности 
учащихся. 

 

 

для педагогов  1. Методическая 
помощь классным 

руководителям 

основной школы по 
результатам 

проводимых 

диагностик. 

1. Групповые и 
индивидуальные 

консультации для 

педагогов по вопросам 
проводимых 

диагностик. 

 

 

для родителей  1.Просветительска

я работа с родителями 

учащихся основной 
школы по вопросам 

проводимых 

диагностик. 

Групповые 

индивидуальные 

консультации для 
родителей учащихся 

основной школы.  

 

 

 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия  реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг МОУ СОШ №5 в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МОУ СОШ №5 услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

      Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной образовательной 

программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В  расчётный подушевой норматив включены расходы на: 

• оплату труда работников с учётом коэффициентов к заработной плате (в том числе 

компенсационные и стимулирующие выплаты), а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных  материалов, канцелярских 



 

366 

 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание  зданий и  коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов.  

 

3.5.4. Информационно-методические и  материально-технические   условия 

реализации основной  образовательной программы основного общего 

образования  

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС Школы являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. 

ч. к наследию отечественного кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды. 

 

ИОС Школы предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО; 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, 

студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры 

и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 



 

367 

 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- 

профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных, в том числе на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления Школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети – Интернете 

в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

 

    Информационная среда школы создаёт условия для широкого и системного использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения эффективности урочных и 

внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех ступенях образования, в индивидуальной 

учебно-исследовательской работе учащихся. Кабинет информатики оснащен 11 компьютерами для 

учащихся, 1 компьютер учителя, используемых в учебной и управленческой деятельности школы, 

они включены в единую ЛВС, все они имеют выход в интернет.  21 кабинет оборудован рабочим 

местом учителя, включающим компьютер с программным обеспечением, видеопроектором, 

интерактивную доску. Имеется три мобильных компьютерных класса: для начальной школы; для 

биологии, химии и физики; лингафонный. учеников.  В каждом методическом объединении 

учителей-предметников есть компьютер, позволяющий вести мониторинг педагогических 

исследований, создавать базу методических идей, педагогического опыта. Административная и 

психологическая службы школы имеют необходимое информационно-технологическое 

обеспечение.  

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 
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соответствующей требованиям Стандарта 
№ 

п/

п 

 

Необходимые средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства имеются в наличии ежегодное пополнение 

по мере возможности 

II Программные инструменты имеется частично ежегодное пополнение 

по мере возможности 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

имеются в наличии ежегодное пополнение 

по мере возможности 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде. 

имеются в наличии ежегодное пополнение 

по мере возможности 

V Компоненты на бумажных носителях. имеются в наличии ежегодное пополнение 

по мере возможности 

VI Компоненты на CD и DVD: имеются в наличии ежегодное пополнение 

по мере возможности 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Информационно-техническое  обеспечение и  оснащение  образовательного  процесса. 
Наименование Количество 

Мобильный компьютерный класс  3 

Ноутбуки 
62 

Компьютеры 49 

МФУ 12 

Принтер 6 

Факс 2 

Телевизоры 7 

Видеокамеры 3 

Документ-камера 1 

Интерактивная доска 5 
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Музыкальный центр 6 

Комплект колонок 12 

Проекторы 14 

Слайд-проекторы 4 

Видеоплеер 3 

Видеомагнитофон 4 

Клавишный инструмент 2 

Фотоаппарат 4 

Графический планшет 1 

Экран 9 

Комплект сетевого оборудования 1 

Сервер 2 

Модем 1 

Датчик сбора данных 60 

Беспроводной микроскоп 14 

Интерактивная система (комплекс средств) 7 

Потолочная система  1 

Компьютерная система с видеозахватом 1 

Потолочные колонки 9 

Cтационарный широкоформатный проектор 1 

Моторизованный экран 1 

Распределитель цифровых DVI видеосигналов 1x2 2 

Сетевой управляемый 24-портовый коммутатор  1 

Контроллер исполнительных устройств 4-релейный 1 

Центральный контроллер  1 

Контроллер управления через LAN 3 

Активная акустическая система 6 

Мобильная трибуна со встроенной акустической системой 1 

Цифровая аудиоплатформа 1 

Вокальная радиосистема диапазона VHF 1 

АРМ для оператора 1 

Пульт управления световыми приборами 1 

Ферма треугольная 4 

Светодиодный прожектор 8 

Напольная микрофонная стойка-"журавль" 2 

Настенное крепление для акустический систем 6 

Шкаф рэковый 1 

 

 МОУ СОШ №5 созданы условия: 

- учебные кабинеты, кабинет информатики, мобильный класс с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; 

- помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

- кабинеты, мастерские для занятий музыкой, техническим творчествоми изобразительным 

искусством; 

- помещения библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, медиатекой; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные  помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

- гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

- участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
№  Требования ФГОС Необходимо/ имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Необходимо 
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2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

Имеется в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством Имеется в наличии 

 

Оснащение кабинетов, помещений для реализации  основной образовательной программы 

 
Компоненты 

оснащения 

 

Необходимое оборудование и оснащение, имеется в наличии 

1.Компоненты оснащения 
кабинета иностранного 

языка, лингафонного 

кабинета  

3.1. Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней:  
- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России; 
- Санитарные правила и нормы.  

3.2. Документация ОУ. 

3.4. Материально-техническое оснащение: 
Печатные пособия: Выпуск № 1. 

Р.О.№ 1 «Кто это? Что это?                                                                      

Р.О.№ 2 «Какой? Какая? Какие?   
Р.О.№ 3 «Что делает У.?» 

Р.О.№ 4 «Отвечаем на вопрос ГДЕ?» 

Р.О.№ 5 «Отвечаем на вопрос Куда?» 

Р.О.№ 6 Цель действия Зачем? Для чего?» 

Р.О.№ 7 Существ. В винит падеже КОГО? ЧТО?» 
Р.О.№ 8 «Существ. В винит., дат. падежах 

КОГО? ЧТО? КОМУ?» 

Р.О.№ 8 Сводная таблица «КОМУ? ЧТО?» 
Модальные глаголы: wollen, können, müssen. 

-Вспомогательные глаголы: Haben, sein, werden. 

-Образование и употребление настоящего времени Präsens, прошедшего времени Perfekt. 
- Образование количественных числительных. 

- Образование порядковых числительных. 

- склонение существительных, 
- единственное число существительных, 

- множественное число существительных. 

Тематические подборки по темам: 
«Зима», «Одежда», «Город», «Животные», «Продукты питания», «Квартира», «Помощь по дому». 

Аппликации: «Дом» (сельский), «День школьника», «Покупки», «В пионерском лагере», «Помощь по дому», 

«Квартира», 
«Животные», «В зоопарке», «На улицах города», «Одежда», «Зима», «Мебель», «Режим дня», «Транспорт». 

Композиции: «Вова идёт в магазин», «На стадионе», «В картинной галереи», «В библиотеке»,»Детский 

санаторий». 

- Карта Великобритании 

- Политическая система Великобритании. 

- Композиторы. 
- Литература. 

 Диски:  

Учебно-практическое оборудование:  
Компьютер 1 

Портативный компьютер ученика с системой хранения, подзарядки и организацией компьютерной сети 

(комплект 16 шт.+ 1 учителя) 
Наушники с микрофоном 

Магнитно-маркерная доска 2 

Проектор - 2 
Оборудование (мебель):  

Парты 

Стулья 
Учительский стол  

Шкафы для наглядных пособий 

2. Компоненты оснащения 
учебного кабинета 

математики 

 

4.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение:  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» » № 273-ФЗ от 29 декабря 2012. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего   образования 

-  Программы основного общего образования по математике. 5-6 классы. Автор: Н.Б.Истомина. Издательство 
«Ассоциация ХХI век», 2013 год 

- Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. Стандарты второго поколения. 3-е 

издание, переработанное. Москва: «Просвещение», 2011г. 
- Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/(сост. Т.А. Бурмистрова). - 3-е изд. - М: Просвещение, 2018 г. 

 
4.2. Учебно-методические материалы: пособия, таблицы, раздаточный материал, медиатека. 

 

4.2.1. Дидактические и раздаточные материалы:  
Для учащихся 
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Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ Е.А. 

Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б.Суворова и др. – М.: Просвещение,  2018. 

Математика: учебник: 6 класс. \Н.Б. Истомина. - Смоленск: Изд-во «Ассоциация XXI век», 2016. 
Контрольные работы по математике. 5-6 класс (три уровня): контрольные материалы/ Н.Б. Истомина, О.П. 

Горина.  - Смоленск: Изд-во «Ассоциация XXI век», 2013. 

Алгебра. 7-9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/  Ю.М. Колягин, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин и др. 
– М.: Просвещение, 2015-2017г. 

Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс/ М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.    - . М.: 

Просвещение, 2017. 
Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.    - . М.: 

Просвещение, 2016 

Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / М.В. 
Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.    - . М.: Просвещение, 2016  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный)/ Колягин Ю.М., Ткачева 
М.В., Федорова Н.Е. и др.; - М.  Просвещение, 2016. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный) /Колягин Ю.М., Ткачева 
М.В., Федорова Н.Е. и др.; - М. Просвещение, 2017. 

 

Геометри,  7-9:  учебник для общеобразовательных учреждений./ Л.С.; Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б. Кадомцев 
и др. -М.:Просвещение, 2018г. 

ОГЭ математика (типовые экзаменационные варианты)./ И.В. Ященко «Национальное образование», Москва, 

2017г., ФИПИ 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия.  10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни/Л.С.; Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б. Кадомцев и 
др. -М.:Просвещение, 2018г 

 

Для учителя 
Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ Е.А. 

Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б.Суворова и др. – М.: Просвещение,  2018. 

Математика: учебник: 6 класс. Ч. 1, 2. / Н.Б. Истомина. - Смоленск: Изд-во «Ассоциация XXI век», 2016. 
Методические рекомендации к учебнику «Математика 5-6 класс»/ Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. - Смоленск: Изд-

во «Ассоциация XXI век», 2016.  

Алгебра. 7, 8, 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/  Ю.М. Колягин, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин и 
др. – М.: Просвещение, 2015-2017г. 

Алгебра. 9 класс/  Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин..- 

М. : Просвещение 2010г.: учебник для общеобразовательных учреждений. 
Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин   - М.: Просвещение, 2017. (электронный вариант) 

Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Ю.М. 
Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин    - М.: Просвещение, 2017. (электронный вариант) 

Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин    - М.: Просвещение, 2017. (электронный вариант) 
Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс/ М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.    - . М.: 

Просвещение, 2017  

Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.    - . М.: 
Просвещение, 2016 

Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.    - . М.: Просвещение, 2016 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный)/ Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е. и др.; - М.  Просвещение, 2016. 
Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 10 класс:  пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ Н.Е. Федорова, М.В. Ткачева. -М.: Просвещение, 2015. (электронный вариант) 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 
11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный) /Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е. и др.; - М. Просвещение, 2017. 

Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации. 11 класс:  пособие для учителей 
общеобразоват. организаций/ Н.Е. Федорова, М.В. Ткачева. -М.: Просвещение, 2016. (электронный вариант) 

  Геометри,  7-9:  учебник для общеобразовательных учреждений./ Л.С.; Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б. Кадомцев 

и др. -М.:Просвещение, 2018г. 
  Геометрия. Методические рекомендации. 7 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А Глазков и др.  -М.:«Просвещение», 2015г. (электронный вариант) 

  Геометрия. Методические рекомендации. 8 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А Глазков и др.  -М.:«Просвещение», 2016г. (электронный вариант) 

  Геометрия. Методические рекомендации. 9 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А Глазков и др.  -М.:«Просвещение», 2016г. (электронный вариант) 
 Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 классы». ФГОС 

(к новому учебнику)/ Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова -М.: Издательство «Экзамен», 2016. (электронный 

вариант) 
Контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 классы». ФГОС (к 

новому учебнику)/ Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова -М.: Издательство «Экзамен», 2016. (электронный вариант)  

Контрольные работы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 классы». ФГОС (к 
новому учебнику)/ Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова -М.: Издательство «Экзамен», 2016. (электронный вариант) 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия.  10-11 классы: учебник для 
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общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни/Л.С.; Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б. Кадомцев и 

др. -М.:Просвещение, 2018г 

Геометрия. Дидактические материалы. 10класс/ Б.Г. Зив. – М. Просвещение, 2015г. 
Геометрия. Дидактические материалы. 11класс/ Б.Г. Зив. – М. Просвещение, 2015г. 

ОГЭ математика (типовые экзаменационные варианты)./ И.В. Ященко «Национальное образование», Москва, 

2017г., ФИПИ  
Я сдам ОГЭ! Математика. Типовые задания: учебное пособие ля общеобразовательных организации./ 

И.В.Ященко, С.А.Шестаков.  – М. : Просвещение, 2018г. 

Я сдам ОГЭ! Математика. Курс самоподготовки. Технология решения заданий: учебное пособие для 
общеобразовательных организации./ И.В.Ященко, С.А.Шестаков.  – М. : Просвещение, 2018г. 

Подготовка к ОГЭ по математике 2018: учебно-методическое пособие / И.В.Ященко, С.А.Шестаков.– М.: 

МЦНМО, 2018 (электронный вариант) 
ОГЭ по математике от А до Я. Модульный курс. Алгебра. / И.В.Ященко, С.А.Шестаков.– М.: МЦНМО, 2018 

(электронный вариант) 

ОГЭ по математике от А до Я. Модульный курс. Геометрия. / И.В.Ященко, С.А.Шестаков.– М.: МЦНМО, 2018 
(электронный вариант) 

ОГЭ по математике от А до Я. Модульный курс. Задачи с практическим содержанием. / И.В.Ященко, 

С.А.Шестаков.– М.: МЦНМО, 2018 (электронный вариант) 
ЕГЭ по математике от А до Я. Модульный курс. Алгебра. / И.В.Ященко, С.А.Шестаков.– М.: МЦНМО, 2018 

(электронный вариант) 

ЕГЭ по математике от А до Я. Модульный курс. Геометрия. / И.В.Ященко, С.А.Шестаков.– М.: МЦНМО, 2018 
(электронный вариант) 

ЕГЭ по математике от А до Я. Модульный курс. Задачи с практическим содержанием. / И.В.Ященко, 

С.А.Шестаков.– М.: МЦНМО, 2018 (электронный вариант) 

ЕГЭ. Математика. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие./ А.В.Семенов, 

А.С.Трепалин, И.В.Ященко, П.И. Захаров, И.Р.Высоцкий.–Москва: Интеллект-Центр, 2018 
ЕГЭ. Математика: типовые экзаменационные варианты/ под ред. И.В. Ященко. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2018 

 
4.2.2. Таблицы и плакаты: 

Математика 5 класс 

Натуральные числа и их сравнение 
Квадраты натуральных чисел 

Простые числа 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения 

Обыкновенная дробь. Сравнение обыкновенных дробей 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 
Десятичная дробь и действия с десятичными дробями 

Умножение и деление десятичных дробей 

Проценты 
Шкалы и координаты 

Диаграммы и графики 

Решение уравнений 
Решение задач на движение 

Геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, прямая, ломаная 

Измерение углов. Транспортир 
Инструменты для вычислений и измерений величин на местности 

Площадь прямоугольника. Единицы площадей 

 
Математика 6 класс 

1. Делимость чисел  

2. Основное свойство дроби. Сокращение дробей  
3. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями  

4. Умножение и деление дробей. Задачи на дроби  

5. Пропорция. Масштаб. Прямая и обратная пропорциональность величин  
6. Окружность и круг 

7. Перпендикулярные и параллельные прямые 

8. Отрицательные и положительные числа  
9. Координаты на прямой. Модуль числа 

10. Действия с положительными и отрицательными числами 

10а. Действия с положительными и отрицательными числами  
11. Рациональные числа  

12. Диаграммы  

13. Решение задач с помощью уравнений 

 

Алгебра 7 класс. 

Выражения. Преобразование выражений. 
Уравнения с одной переменной. 

Графическое и аналитическое задание функций. 

Линейная функция. 
Степень и ее свойства. 

Одночлены. 

Функция у=х2 и у=х3 и их графики. 
Абсолютная и относительная погрешность. 

Сумма и разность многочленов. 
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Произведение одночлена и многочлена. 

Произведение многочленов. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 
Преобразование целых выражений 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. 

Решение систем линейных уравнений. 
 

Алгебра 8 класс 

1. Рациональные дроби и их свойства 
2. Сумма и разность дробей 

3. Произведение и частное дробей 

4. Функция у = x

k

  и ее график 

5. Действительные числа 

6. Арифметический квадратный корень 

7. Функция у = 
x

  и ее график 

8 . Свойства арифметического квадратного корня  
9-10. Квадратное уравнение и его корни. 

Формула корней квадратного уравнения 

11. Дробные рациональные уравнения 
12. Числовые неравенства и их свойства  

13. Неравенства с одной переменной и их системы 

14. Степень с целым показателем и ее свойства 
 

Алгебра 9 класс 

1. Функции и их свойства 
2. Квадратный трехчлен 

3. Квадратичная функция и ее график 

4. Преобразование графика квадратичной функции 
5. Неравенства второй степени с одной переменной 

6. Уравнения с одной переменной 

7. Системы уравнений с двумя переменными 
8. Арифметическая прогрессия 

9. Геометрическая прогрессия 

10. Степенная функция  
11. Корень n-й степени 

12. Степень с рациональным показателем и ее свойства  

 
Алгебра. Графики числовых функций. 

Чтение графиков (1). 

Чтение графиков (2). 
Графики реальных процессов. 

Преобразование графиков (1). 

Преобразование графиков (2). 
Преобразование графиков (3). 

 

Алгебра. Формулы. Преобразование выражений. 
, 2. Формулы сокращенного умножения. 

Степени с натуральным и целым показателями. 

Степень с рациональным показателем. 
Квадратный корень и его свойства. 

Действия с квадратными корнями. 

Корни натуральной степени. 
Одночлены и многочлены. 

Действия с многочленами. 

Разложение многочлена на множители. 
 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

1. Линейная функция 
2. Квадратичная функция 

3. Преобразования графика квадратичной функции 
4. Функции вида у=хα 

5. Функция у= sin x 

6. Функция у = cos x 
7. Функции у= tg x, у= ctg x 

8. Обратные тригонометрические функции 

9. Логарифмическая и показательная функции 
10.  Графическое и аналитическое задания функции 

 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ, ГРАФИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
1. Уравнения. Решение уравнений. График уравнения  

2. Линейные равнения 

3. Квадратные уравнения 
4. Системы уравнений с двумя неизвестными 
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5. Условие равенства нулю произведения (дроби) 

6. Простейшие тригонометрические уравнения 

7. Графическое решение тригонометрических уравнений 
8. Показательные уравнения 

9. Логарифмические уравнения 

10. Иррациональные уравнения 
11. Уравнения, содержащие неизвестное под знаком модуля 

12. Уравнения с параметрами 

Алгебра 10 класс. 

Решение уравнения sin x = a,  11  а . 

Решение уравнения cos x = a,  11  а . 

Решение уравнения tg x = a. 
Решение уравнения ctg x = a. 

Решение неравенства sin x  a,  -1а1. 

Решение неравенства cos x  a,  -1а1. 

Решение неравенства tg x  a. 

Решение неравенства ctg x  a. 

Тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции. 
 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

1. Определение синуса и косинуса числа  
2. Определение тангенса числа. Линия тангенсов  

3. Определение котангенса числа. Линия котангенсов  

4. Тригонометр 
5. Функция у = arcsin x 

6. Функция у = arccos x 
7. Функция у = arctg x 

8. Функция у = rcctg x                                                                

 
ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Приращение аргумента. Приращение функции                                                   

2. Производная. Физический смысл производной 
3. Касательная к кривой. Геометрический смысл 

4. Критические точки функции 

5. Монотонные и немонотонные функции                                                          
6. Экстремумы функции 

6а. Исследование функции на экстремум 

7. Наибольшие и наименьшее значения функции 
8. Исследование функции с помощью производной 

9. Построение графиков функций с помощью производной 

10. Применение производной 
11. Решение задач с параметрами 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 
Случайные события. Вероятность. 

Вычисление вероятностей. 

Независимые события. Формула Бернули. 
Математическое ожидание. Дисперсия. 

Закон больших чисел. Нормальный закон распределения. 

Генеральная совокупность и выборка. 
 

Комбинаторика 

Метод математической индукции. 
Комбинаторные принципы сложения и вычитания. 

Основные формулы комбинаторики. 

Бином Ньютона. 
Принцип Дирихле. 

Геометрии 7 класс. 

Треугольник и его элементы. 
Равнобедренный треугольник. 

Виды треугольников. 

Медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике. 
Свойства углов при основании равнобедренного треугольника. 

Свойство медианы равнобедренного треугольника. 

Сумма углов треугольника (внешний угол треугольника). 
Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольный треугольник и его свойства. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Построение треугольников. 

Средняя линия треугольника. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 
Решение прямоугольных треугольников. 

 

Геометрия 7- 11 класс 
Признаки равенства треугольников (прямоугольных треугольников). 
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Параллелограмм (свойства, признаки, площадь парал-ма). 

Трапеция (равнобедренная трапеция, средняя линия трапеции, площадь трапеции). 

Прямоугольник, ромб, квадрат. 
Прямоугольный треугольник, соотношения между сторонами и углами треугольника, теорема Пифагора, 

площадь треугольника, радиусы описанной и вписанной окружностей. 

Треугольник: сумма углов, неравенство треугольника, теорема косинусов, теорема синусов, площадь 
треугольника, формула Герона. 

Многоугольники: сумма углов выпуклого многоугольника, правильные многоугольники, свойство сторон 

описанного четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 
Окружность и круг: длина окружности, длина дуги окружности, площадь круга, площадь сектора, площадь 

сегмента. 

Многогранники: призма, прямая призма, пирамида, правильная усеченная пирамида. 
Тела вращения. 

 

Векторы 8-9 класс   
1. Понятие вектора. Равенство векторов 

2. Сложение двух векторов. Законы сложения 

3. Правила параллелограмма и многоугольника. Вычитание векторов 
4. Умножение вектора на число 

5. Применение векторов к решению задач 

6. Разложение векторов по двум неколлинеарным векторам 
 

СТЕРЕОМЕТРИЯ 10-11 класс  

1. Аксиомы стереометрии и некоторые следствия   из них  

2. Параллельность в пространстве  

3. Перпендикулярность в пространстве  
4. Сечение параллелепипеда плоскостью 

4. Сечение тетраэдра плоскостью  

6. Цилиндр, конус  
7. Вписанные (описанные) многогранники  

8. Векторы в пространстве  

9. Метод координат в пространстве 
 

МНОГОГРАННИКИ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ 

1. Параллельное проектирование 
2. Изображение плоских фигур 

3. Поэтапное иллюстрирование доказательства теорем 

4.Взаимное расположение прямых и плоскостей 
5. Правильные многогранники 

6. Изображение многогранников  

7. Круглые тела 
8. Вписанный и описанный шары  

9. Построение точки встречи (следа) прямой с плоскостью 

10. Построение сечений многогранников 
11. Иллюстрации к нетипичным стереометрическим ситуациям 

 

11 класс 
1. Координаты точки и координаты вектора в пространстве  

2. Скалярное произведение векторов в пространстве 

3. Движение 
4. Цилиндр 

5. Конус  

6. Сфера и шар 
7. Объем прямоугольного параллелепипеда 

8. Объем прямой призмы и цилиндра 

9. Объем наклонной призмы 
10. Объем пирамиды  

11. Объем конуса 

12. Объем шара и площадь сферы 
 

Таблицы для оформления кабинета математики 

Латинский алфавит. 
Квадраты натуральных чисел от 10 до 99. 

Простые числа от 2 до 997. 

Формулы сокращенного умножения. 

Условные обозначения в алгебре. 

Условные обозначения в геометрии. 

Формулы площадей и объемов фигур.  
Формулы площадей фигур (планиметрия). 

Формулы тригонометрии. 

 
Плакаты 

Квадраты натуральных чисел от 11 до 99. 

Алфавит греческий. 
Простые числа от 2 до 997. 

1)Натуральные числа. 2)Признаки делимости. 
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1)Задачи на проценты. 2)Длина. Площадь. Объем. 

1)Обыкновенные дроби.2)Положительные и отрицательные числа. 

1)Линейная функция. 2)Дробно-линейная функция. 
1)Квадратное уравнение. 2)Квадратный трехчлен ах2+вх+с. 

Тригонометрические формулы 1. 

Тригонометрические формулы 2. 
1) Тригонометрические  функции. 2)Обратные тригонометрические функции 

1)Логарифмическая функция у = logax (a>o, а≠1, х>0). 2)Показательная функция у=ах (a>o, а≠1). 

4.2.3 Медиатека: 
 

4.2.4. Технические средства обучения: 

Интерактивная доска - 2  
Ноутбук - 2 

Проектор - 2 

Документ-камера - 2 
Принтер -1 

Колонки - 2 

 
4.2.5. Учебно-практическое оборудование:  

аудиторная доска с магнитной поверхностью и  с координатной сеткой, комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль, комплект стереометрических тел 
(демонстрационный), комплект стереометрических тел (раздаточный), набор планиметрических фигур. 

Комплект инструментов классных с магнитными держателями 

Комплект "Оси координат" 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

Набор геометрических тел демонстрационный 
Набор "Части целого на круге. Простые дроби" 

Интерактивные учебные пособия по математике (комплект специализированных информационных 

источников). 
 

4.3. Оборудование (мебель):  

Парты двуместные- 26 
Стулья - 52 

Учительский стол - 2  

Стол приставной - 2 
Учительский стул - 2  

Шкафы - 10 

Тумба выкатная – 2 
Тумба для таблиц под доску – 2 

Доска магнитная (5-ти элементная) – 2 

Доска объявлений – 2 
 

3.Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

информатики и ИКТ 

5.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

- Санитарные правила и нормы.  

- программа  основного общего  образования по информатике и информационным технологиям 

5.2. Учебно-методические материалы: пособия, таблицы, раздаточный материал, медиатека. 
5.2.1. УМК Информатика и ИКТ.автор Н.Д.Угринович 

5.2.2. Дидактические и раздаточные материалы:  

Для учащихся 
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 8 класса. Н.Д.Угринович.- 5-е изд.-М.: 

БИН0М. Лаборатория знаний,2007. 
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. Н.Д. Угринович. - З-е изд.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса. Н.Д. Угринович. - З-е изд.- М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса. 

Семакина И.Г., Хеннера, Е.К, Шеиной Т.Ю. учебник для старшей школы (10-11 классы). 
Н.Д. Угринович. - З-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

Для учителя 

«Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 классы: методическое пособие/  
Н.Д. Угринович-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2010 

Практикум. Информатика и ИКТ./под.ред. Н.Д. Угринович, Л.Л Босова, Н.И. Михайлова.-М.: БИНОМ, 2011  

Наглядные пособия по предметам (таблицы) 

Техника безопасности 

Правила работы на клавиатуре 

Компьютер и информация 
Как хранят информацию на компьютере 

Обработка информации 

Хранение информации 
Передача информации 

Алгоритмы и исполнители 

Архитектура ГЖ: устройства внешней памяти 
Архитектура ПК: системная плата 

Законы логики 
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Основные этапы компьютерного моделирования 

Логические операции 

Позиционные  системы счисления 
Базовые алгоритмические структуры 

Обмен данными в телекоммуникационных сетях 

 
5.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР: 

«Информатика» 

Практический курс Windows XP 
Интерактивный курс-оптимизация и настройка Windows XP Большая детская  энциклопедия 

Миксер-домашняя видеостудия 

Раскрашиваем на компьютере 
Учимся пользоваться мышкой и клавиатурой 

Интерактивный курс - Офисные пакеты 

Практический курс- PHOTOSHOP 5.0 
Интерактивный курс-Основы программирования 

Интерактивный курс - Графика Информатика и ИКТ 

Corel DRAW 12 
Репетитор по информатике 

Практический курс Access XP 

Пакет дисков Первая помощь 1.0 
Пакет дисков Первая помощь 2.0 

Видеокурс  Excel  2007 

5.2.4. Оборудование (мебель):  

Парты 

Стулья 
Стулья поворотные 

Учительский стол 

Компьютерные столы 
Тумбочка выкатная 

Шкафы 

Технические средства обучения 
Компьютер ученика – 11 

Компьютер учителя 1 

Интерактивная система (комплекс средств) 
 

4.Компоненты оснащения 

учебного кабинета  физики 

6.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный  государственный стандарт основного общего образования,  
- Санитарные правила и нормы.  

- Программа  общего образования по физике. 

6.2. Учебно-методические материалы: пособия, таблицы, раздаточный материал, медиатека. 
6.2.1. .Дидактические и раздаточные материалы:  

Для учащихся  

А.В.Перышкин Физика 7 класс 

Н.М.Шахмаев, А.В. Бунчук Физика 8-9класс. 

Г.Я. Мякишев Б.Б. Буховцев Физика 10-11кл. 

А.П.Рымкевич Сборник задач по физике 10-11  ООО»Дрофа» 2001 
 В.П.Демкович Сборник задач по физике 10-11кл. 

В.И..Лукашик, Е.В.Иванова. Сборник задач по физике7-9кл.  

Для учителя 
Н.А.Матвеева Методика преподавания физики к учебнику Н.М. Шахмаева 7-9кл. Пособие для учителя. 

Издательство Мнемозина Москва2010. 
Поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева 10-11кл. «Г.В.Маркина.Издательство» 

Л.А.Кирик Уроки физики 11кл. 

И.М. Мартынов Дидактический материал по физике 11кл. 
О.Ф.Кабардин Задания для контроля по физике 9-11кл 

Контрольные работы к учебникам Н.М. Шахмаева. М.С. Атаманская, Л.В. Матютюшкина, «Легион-М» 

Наглядные пособия по предметам. 
 

6.2.2. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР: 

Уроки физики. Кирилл и Мефодия.10-11классы. ООО»Кирилл и Мефодий»,2006г 
Уроки физики. Кирилл и Мефодия.7-9классы. ООО»Кирилл и Мефодий»,2006г 

Электронные уроки и тесты Молекулярная структура вселенной. Внутренняя энергия ЗАО «Просвещение-

Медиа»,2005 

ЗАО «Новый Дом»,2005 

Электронные уроки и тесты Движение и взаимодействие тел. Движение и силы  ЗАО «Просвещение-

Медиа»,2005 
ЗАО «Новый Дом»,2005 

* Электронные уроки и тесты Работа . Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии ЗАО «Просвещение-

Медиа»,2005 
ЗАО «Новый Дом»,2005 

* Электронные уроки и тесты Свет. Колебания и волны ЗАО «Просвещение-Медиа»,2005 

ЗАО «Новый Дом»,2005 
* Электронные уроки и тесты Электрические поля. Магнитные поля ЗАО «Просвещение-Медиа»,2005 

ЗАО «Новый Дом»,2005 
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* Электронные уроки и тесты Электрический ток. Получение и применение тока ЗАО «Просвещение-

Медиа»,2005 

ЗАО «Новый Дом»,2005 
* Электронные уроки и тесты Земля и ее место во Вселенной ЗАО «Просвещение-Медиа»,2005 

ЗАО «Новый Дом»,2005 

* Большая детская энциклопедия. Астрономия 
ООО «Хорошая погода»,2008 

ООО«Издательство»,2008 

* Большая детская энциклопедия. Физика. ИДДК 
ООО «Хорошая погода»,2008 

ООО«Издательство»,2008 

* Библиотека наглядных пособий. Физика 7-11 
* Видеозадачник по физике 

* Интерактивные задачи для интерактивной доски. Физика 

6.2.3. Учебно-практическое оборудование:  
Мобильный класс; 

Мобильная интерактивная лаборатория с комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования 

.В состав цифровой лаборатории входят: Цифровой датчик положения (4 канала) 
Цифровой датчик температуры (-20...+110С) 

Цифровой датчик давления (0...200 кПа)  

Цифровой осциллографический датчик напряжения (+/-100В) 
Цифровой датчик напряжения (+/- 25В)  

Цифровой датчик напряжения (+/- 250мВ) 

 Цифровой датчик тока (+/-2,5A) 

 Цифровой датчик тока (+/-250мA) 

Цифровой датчик магнитного поля 
Цифровой датчик давления дифференциальный (200кПа, 20кПа) 

Цифровой датчик температуры термопарный (0...100С, 0...400С, 0...1000С)  

Цифровой датчик температуры (-40...+180С) 
Цифровой датчик освещенности 

Цифровой датчик света  

Цифровой датчик ионизирующего излучения 
 Цифровой датчик влажности (10...100%) 

 Цифровой датчик угла (0...3600 град., 10 оборотов)  

Цифровой датчик звука с функцией интегрирования (100Гц...10 кГц) Цифровой датчик угла (0...270 град.)  
Цифровой датчик звука двухканальный  

Цифровой датчик расстояния Цифровой датчик силы (+/-20Н) Цифровой датчик оптоэлектрический 

 Цифровой датчик угловой скорости  
Стержень металлический с резьбой на конце для крепления датчиков в штативе 

 Комплект дополнительного оборудования  

Контейнер  для хранения датчиков и оборудования  
Программное обеспечение с методическими указаниями по проведению экспериментов 

 

Штатив демонстр,  
Барометр – анероид.  

Метроном механич.  

Манометр жидкостный демон. 
 Весы электрон лабор.  

Столик подъемн 

Комплект тележек.  
Набор цифров измерприб пост и переем тока.  

Прибор для демонстр закона Гука. Набор пружин разл жестк.  

Шар Паскаля.  
Модель гидравлич пресса.  

Трубка Ньютона 

Реактивная установка 
Маятник Максвелла 

Баллистический пистолет 

Модель равномерногодвиж 
Пружина длядемон волн 

Пружина спиральн «Слинки» 

Камертон на резонат ящике 
Шар с кольцом 

Прибор для демонстрацлинейнрасшир 

Модель паровой турбины 

Прибор для изуч закона Бойля-Мариотта 

Радиометр Лебедева 

Теплоприемник 
Машина электрофорная малая 

Комплект приборов для опытов по электростат 

Набор для исследован тока,явлен электромагнинд и 
самоиндукции 

набор для изуч тока в вакууме 

Комплект сильн магнитов 
Прибор для демонстр магнитного поля катушки с током 

Электромагнит разборн (подковообр) 
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Трансформатор универсальнучебн 

Демонстрац набор погеометр оптике 

Цветовой диск Ньютона 
Прибор для демонстрац дифракции и интерференц 

Ведерко Архимеда 

Звонок эл демон 
Комплект двухсторонних цилиндров 

набор шаров маятник 

Магденбурские тарелки 
Прибор для демонстр давления жидкости от глубины 

Прибор для демонстр закона сохр импульса 

Прибор для демонстр опыта Эрстеда 
Прибор для демонстрплаван тел 

Прибор для демонстр правила Ленца 

Рычаг демонстр 
ГИА лаборатория 

Стрелки магн на подставке 

Шар для измер плотности жидкости 
 

 

Компьютер 1 
Интерактивная доска 1  

Проектор – 1 

МФУ – 1 

6.2.4.  Оборудование (мебель):  

Парты-13 
Стулья-26 

Учительский стол-1 

Шкафы-5 
Демонстрационный стол-1 

Тумбочка-1 

 

5.Компоненты оснащения 
учебного кабинета химии. 

 
Нормативные документы, программно-методическое обеспечение:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования, утвержденный 
приказом Минобразования России; 

- Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10); 

- Примерная программа 
7.2. Учебно-методические материалы: пособия, таблицы, раздаточный материал, медиатека. 

7.2.1. Дидактические и раздаточные материалы:  

Для учащихся 
О.С.Габриелян. Химия8кл  Издательство Дрофа 2010 г. 

О.С.Габриелян. Химия9кл  Издательство Дрофа 2010 г. 

Для учителя 

О.С. Габриелян Настольная книга учителя 8кл Издательство Дрофа 2003г 

О.С. Габриелян Настольная книга учителя 9кл Издательство Дрофа 2004г 

В.Н.Доронькин,Химия 9кл Тематические тесты,Издательство Легион,2013г. 
Наглядные пособия по предметам. 

 Печатные пособия.   

 
Печатные пособия.  Таблицы 

Неорганическая химия 
Строение атома . 

Строение атома. Изотопы. 

Электронная орбиталь. 
Модели атомов некоторых элементов. 

Образование химической связи. 

Химическая связь. 
Валентность. 

Степень окисления. 

Кристаллы. 
Номенклатура солей. 

Бинарные соединения. 

Физические и химические явления. 

Закон сохранения массы веществ. 

Классификация химических реакций. 

Тепловой эффект химической реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз. 

Генетическая связь важнейших классов неорганических веществ. 
Производство серной кислоты. 

Производство аммиака. 

Переработка нефти. 
Элетронные конфигурации атомов. 

Типы кристаллических решеток. 
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Реакции обмена в водных растворах. 

Важнейшие кислоты и соли. 

Классификация оксидов. 
Классификация солей. 

Кислотность среды. 

Электролитическая диссоциация. 
Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

Растворимость кислот, оснований, солей в воде и среда растворов. 
Количественные величины в химии. 

Относительные молекулярные массы неорганических веществ. 

Химическая посуда. 
Нагревательные приборы. 

Нагревание. 

Выделение веществ из неоднородных смесей. 
Выделение веществ из однородных смесей. 

Приготовление растворов заданной концентрации. 

Получение и собирание газов. 
Взвешивание. 

Общие правила работы со щелочами. 

Общие правила работы с кислотами. 
Общие правила работы с щелочными металлами. 

Устройство и использование аппарата Киппа. 

Правила по т/б при работе в химическом кабинете. 

Знаки по т/б при выполнении химических опытов. 

Правила  т/б при работе со спиртовкой. 
Комплект таблиц по химии дем. "Металлы" 

Комплект таблиц по химии дем. "Начала химии"  

Комплект таблиц по химии дем. "Неметаллы"  
Комплект таблиц по химии дем. "Строение вещества. Химическая связь"  

Комплект таблиц по химии дем. "Химические реакции"  

 
Печатные пособия. Таблицы.Органическая химия. 

 

Номенклатура органических соединений. 
Предельные  углеводороды. 

Непредельные углеводороды. 

Функциональные производные углеводородов. 
Пространственная изомерия. 

Гомология. 

Классификация органических соединений. 
Изомерия. 

Нефть источник углеводородов. 

Белки. 
 

Учебно-лабораторное оборудование. 

1. Прибор для получения газов. 
2. Аппарат для проводимости химических реактивов. 

3. Озонатор. 

4.  Эвдиометр. 
5. Термометр электронный. 

6. Шкала твердости. 

7. Прибор для электролиза раствора солей. 
8. Штатив лабораторный. 

9. Аппарат для дистилляции воды. 

10. Прибор для получения  галогеноалканов. 
11. Прибор для опытов с электрическим током. 

12. Предметный столик. 

13. Источник высокого напряжения. 
14. Весы. 

15. Прибор для окисления спирта. 

16. Миоскоп. 
17. Весы учебные лабораторные. 

18. Комплект моделей атомов. 

19. Установка для перегонки веществ. 

20. Датчик температуры. 

21. Датчик проводимости. 

22. Датчик объема газов 
23.Штатив лабораторный 

24.Набор чашек Петри 

25.Ложка для сжигания веществ 
26.Ступка фарфоровая с пестиком 

27.Спиртовка 

28.Горючее для спиртовки 
29.Фильтрованная бумага 

30.Комплект термометров 
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31.Наборы «Кислоты», «Гидроксиды», «Оксиды металлов», «Щелочные  и щелочноземельные металлы», 

«Металлы», «Галогениды», «Карбонаты», «Фосфаты и силикаты», «Ацетаты и роданиды», «Нитраты», 

«Индикаторы»,  «Кислородосодержащие органические вещества», «Углеводороды», «Кислоты органические», 
«Углеводы. Амины». 

32. Насос вакуумный с электроприводом. 

 
Цифровые образовательные ресурсы. 

Презентации. Неорганическая химия. 

1. Химическая связь. 
2. Кислоты. 

3. Чистые вещества и смеси. 

4. Химические реакции. 
5. Электролитическая  диссоциация. 

6. Д.И.Менделеев. 

7. Щелочные металлы. 
8.Щелочноземельные металлы. 

9. Жесткость воды и способы устранения. 

10. Алюминий. 
11.Железо. 

12. Коррозия металлов. 

13. Водород. 
14. Галогены. 

15. Кислород. 

16. Азот. Круговорот азота в природе. 

17.Азотная кислота. 

18. Соли аммония и нитраты. 
19. Фосфор. 

20. Соединения углерода. 

21. Кремний. 
Презентации. Органическая химия. 

Природные источники углеводородов. 

Алканы. 
Ароматические углеводороды. 

Спирты. 

Углеводы. 
Белки. 

Витамины. 

Лекарства. 
Гормоны. 

Медиатека: 

Уроки химии. Кирилл и Мефодия.8-9классы. 
Уроки химии. Кирилл и Мефодия.10-11классы. 

Химия. Интерактивные задачи для интерактивной доски. 

Единый Государственный экзамен. Готовимся к ЕГЭ.  
Сложные химические соединения в повседневной жизни. 

Минеральные вещества. 

Элективныекурсы.  
Химия.Биология.География.Экология. 

Вещества и их превращения. 

Виртуальная лаборатория.9класс. 
Репетитор.Теоретическая химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 

Производные углеводородов. 

Соли. 
Водные растворы. 

Углерод и его соединения. 

Кислоты и основания. 
 

Оснащение кабинета химии 

№ п/п Название имущества Коли 
чество 

1. Учительский стол 1 

2. Учительский стул 1 

3. Столы ученические 13 

4. Стулья ученические 26 

     5. Шкафы 4 

6. Вытяжной шкаф 1 

     7. Компьютерный стол 1 

      8. Доска  1 

9. Стенды 5 

10. Классный уголок 1 

 
Технические средства обучения 

№ п/п Название имущества Коли 

чество 

1. Компьютер   BENO 1 



 

382 

 

2. Принтер  Broter-dcp-7057R 1 

3. Проектор  BENO 1 

4. Колонки  Genius 2 
 

6.Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

географии. 

. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 
Минобразования России; 

- Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10); 

-  Программы по географии для общеобразовательных учреждений под редакцией И.В.Душиной и 
В.П.Максаковского, М: Дрофа. 

- Оценка качества подготовки выпускников основной и средней школы по географии М: Дрофа. 

- Сборник нормативных документов. География. – М: Дрофа, 2008г. 
- Вестник образования России, июль №13, 2004г. (Стандарт основного общего образования по географии). 

10.2. Учебно-методические материалы: пособия, таблицы, раздаточный материал, медиатека. 

10.2.1. УМК под редакцией В.П. Дронова. 
10.2.2. Дидактические и раздаточные материалы:  

Программно-методические материалы, М: Изд-во Дрофа, 2008г. 

Рабочая тетрадь по курсу «Краеведение. Мой родной Миллеровский район»: Учебное пособие для учащихся 6-х 

классов. – Ростов н/Д.: Изд-во РО и ПРО, 2008. 

И. В. Душина  «География. География. Материки, океаны, народы и страны. 7класс » - : метод. пособие. – М.: 
Дрофа. 

С. Н. Грушина «Поурочные разработки по географии России 8 класс»: к учебнику под ред. В. П. Дронова 

«География России: 8-9 классы. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 
Карты   мира  

1 Политическая карта мира 

2 Физическая карта мира 

3  Физическая карта полушарий 

4 Физическая карта полушарий 

5 Восточное полушарие 

6 Западное полушарие 

7 Великие географические открытия; Эколог. проблемы мира 

8 Географ. и этнограф. открытия исследования в новое время; Почвенная карта мира 

9 Строение земной коры и полезные ископаемые мира 

10 Природные зоны мира 

11 Почвенная карта мира 

12 Почвенная карта мира 

13 Климатическая карта мира 

14 Климатическая карта мира 

15 Карта океанов 

16 Карта океанов 

17 Зоогеографическая карта мира 

18 Важнейшие культурные растения мира 

19 Важнейшие растения мира и их родина 

20 Геохронологическая таблица  

Половозрастная пирамида 

21 Природные ресурсы 

Постоянные ветра Земли 

22 Политическая карта мира 

23 Карта звёздного неба 

24 Карта полушарий(нач. школа) 

25 Животный и растительный мир Земли(нач. шк) 

26  

27  

Карты   России   

1 Россия (Физическая карта России) 

2 Россия (Физическая карта России) 

3 Российская Федерация(Политическая карта) 

4 Тектоника и минеральные ресурсы России 

5 Тектоника и минеральные ресурсы России 

6 Месторождения полезных ископаемых России и сопредельных государств 

7 Тектоника и минеральные ресурсы России 
Природные зоны России 

8 Геологическая карта России 

Агроклиматическая карта России 

9 Почвенная карта России 

10 Почвенная карта России 
Зоогеографическая карта России 
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11 Климатическая карта России 

12 Климатическая карта России 

13 Природные зоны России 

14 Растительность России 

15 Агроклиматические ресурсы России 

16 Южный Федеральный округ 

17 Природные зоны России ( маленькая) 

18 Российская Федерация (Социально-экономическая карта) 

19 Природные зоны России 

20 Природные зоны России 

21 Российская Федерация (Социально-экономическая карта) 

22 Ростов-на-Дону 

23 Почвенная карта России 

24 Россия (физическая) 

25 Российская Федерация (политическая) 

26 Карта нашей Родины (нач. шк) 

27  

Карты   материков и океанов  

1 Евразия ( физическая карта) 

2 Африка ( физическая карта) 

3 Африка ( физическая карта) 

4 Африка (физическая карта) 

5 Африка ( политическая карта) 

6 Южная Америка (физическая карта) 

7 Южная Америка (Климатическая карта) 

8 Южная Америка (политическая карта) 

9 Климатическая карта Северной Америки 

10 Австралия, Новая Зеландия (физическая карта) 

11 Австралия, Новая Зеландия (физическая карта) 

12 Карта океанов (н к ) 

13 Карта океанов 

Карты  России. Экономика  

1 Северо-Кавказский экономический район 

2 Европейский Юг России 

Электроэнергетика России 

3 Северный и Северо-Западный экономические районы 

4 Физическая карта Росии 

5 Дальневосточный экономический район 

6 Центральная Россия. Физическая карта 

7 Европейский север и северо-запад России 
Черная и цветная металлургия России 

8 Центральная Россия 

Химическая и нефтехимическая промышленность России 

9 Восточная Сибирь и Дальний Восток 
Евразия 

10 Центральный, центрально-черноземный и волго-вятский экономические районы 

11 Уральский экономический район 

12 Поволжский экономический район 

13 Машиностроение и металлообработка России 

14 Легкая и пищевая промышленность России 

15 Агропромышленный комплекс России 

16 Важнейшие географические открытия и путешествия 

17 Агроклиматические ресурсы России 

18 Население России 

19 Особо охраняемые природные территории  России 

20 Рекреационные ресурсы России 

21 Экономические районы России 

22 Восточная Сибирь и Дальний восток 

Топливная промышленность России 

Таблицы. Начальный курс географии.6 класс 

1 Строение земли и земной коры 

2 Горные породы и минералы 

3 Рельеф 

4 Мировой океан и его части 

5 Движение воды в океане 

6 Воды и суши 

7 Атмосферное давление. Ветер 

8 Погода и климат 

9 Природные комплексы земли 

10 Стихийные природные явления 

11 Охрана окружающей среды 
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Таблицы. География материков и океанов 

1 Африка 

2 Австралия 

3 Южная Америка 

4 Антарктида 

5 Северная Америка 

6 Евразия 

7 Тихий океан 

8 Атлантический океан 

9 Индийский океан 

10 Северный Ледовитый океан 

Таблицы. Хозяйство регионы России. 

1 Россия и страны-соседи 

2 Роль крупнейших городов в населении и хозяйстве России 

3 Регионы-лидеры в производстве промышленной продукции 

4 Регионы-лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции 

5 Центральная Россия 

6 Европейский северо-запад 

7 Европейский Север 

8 Поволжье 

9 Европейский юг 

10 Урал 

11 Западная Сибирь 

12 Восточная Сибирь 

13 Дальний Восток 

14 Природное культурное наследие России 

Демонстрационное  оборудование по географии 

1. Комплект приборов и инструментов топографических.  

2. Демонстрационная коллекция. 

Нефть и продукты переработки. 

 

3 

3. Демонстрационная коллекция. 

Каменный уголь и продукты его переработки. 

 

3 

4. 

 

Коллекция. 

Почва и ее состав.-3 шт 

 

3 

5. Слайд альбом. Население мира.  

6. Слайд альбом. Стихии Земли.  

7.  Глобус  физический 2 

8. Глобус политический 3 

9. Модель. Солнце – Земля - Луна.  

10. Компас 17 

  

Оснащение кабинета географии 
 

№ п/п Название имущества Коли 

чество 

1. Учительский стол 1 

2. Учительский стул 1 

3. Столы ученические 13 

4. Стулья ученические 26 

     5. Шкафы 4 

     6. Компьютерный стол 1 

      7. Доска  1 

8. Стенды 5 

9. Классный уголок 1 

 

Технические средства обучения 
 

№ п/п Название имущества Коли 

чество 

1. Компьютер   BENO 1 

2. Принтер  Broter-dcp-7057R 1 

3. Проектор  BENO 1 

4. Колонки  Genius 2 
 

7.Компоненты оснащения 

учебного кабинета 
биологии. 

9.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
- Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования России; 

- Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10); 
- Примерная программа  основного общего образования, среднего  полного (общего)  образования по биологии.  

9.2. Учебно-методические материалы: пособия, таблицы, раздаточный материал, медиатека. 

9.2.1. УМК  под редакцией И.Н.Пономарёвой.   УМК под редакцией В.В.Пасечника. 
9.2.2. Дидактические и раздаточные материалы:  

Для учащихся: 
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1.Биология  5 класс: учебник для   общеобразовательных учреждений/ Пономарёва И.Н, Корнилова О.А.,  

Николаев И. В.,2012- М Вентана –Граф. 

2.Биология  6 класс: учебник для   общеобразовательных учреждений/ Пономарёва И.Н, Корнилова О.А.,  
Кучменко В.С., 2013- М .Вентана –Граф 

3.В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология: Животные. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений -М.: Вентана-Граф,2014. 
 4.Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. « Биология. Человек. »: Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

 5.А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник «Введение в обшую биологию и экологию. 9 класс»: Учебник 
для общеобразовательных  учебных заведений.-М.: Дрофа,2016. 

 

Для учителя: 
1.Н.И.Ионина., Е.А. Кулямина,Е.Г.Квашнин. Современные образовательные технологии.Интерактивное 

оборудование и интернет – ресурсы в школе.Биология-6 класс.Пособие для учителей общеобразовательных 

школ.-Просвещение-регион,2011 
2. Н.И.Ионина., Е.А. Кулямина,Е.Г.Квашнин. Современные образовательные технологии.Интерактивное 

оборудование и интернет – ресурсы в школе.Биология-7 класс.Пособие для учителей общеобразовательных 

школ.-Просвещение-регион,2011 
3.  Н.И.Ионина., Е.А. Кулямина,Е.Г.Квашнин. Современные образовательные технологии.Интерактивное 

оборудование и интернет – ресурсы в школе.Биология-8 класс.Пособие для учителей общеобразовательных 

школ.-Просвещение-регион,2011 
4. Н.И.Ионина., Е.А. Кулямина,Е.Г.Квашнин. Современные образовательные технологии.Интерактивное 

оборудование и интернет – ресурсы в школе.Биология-9 класс.Пособие для учителей общеобразовательных 

школ.-Просвещение-регион,2011 

 Наглядные пособия по предмету. 

Таблицы « Дрофа» 5 класс 
Природные зоны.Пустыня. 

Природные зоны.Тундра. 

Природные зоны.Лесная зона.Тайга. 
Природные зоны. Арктическая пустыня. 

Грибы. 

Части растения. 
Живые организмы( грибы, растения) 

Растения.  

Таблицы «Спектр». 
Цветок.Соцветия. 

Семя. 

Плод. 
Корень. 

Побег и почка. Стебель. 

Лист. 
Вегетативное размножение. 

Бактерии. Грибы. 

Водоросли. Лишайники. 
Мхи.Плауны.Хвощи. Папоротники. 

Голосеменные. 

Покрытосеменные. Двудольные. 
Покрытосеменные. Двудольные 

Покрытосеменные. Однодольные 

Гербарии 
Основные группы растений 

Комплекты микропрепаратов  

Ботаника I  
Ботаника II 

Объёмные модели 

Цветок вишни 
Магнитные модели-аппликации 

1.Одноклеточные водоросли. Размножение 

2.Многоклеточные водоросли. Размножение. 
3.Размножение мха. 

4.Размножение папоротника. 

5.Размножение сосны. 
6.Размножение шляпочного гриба. 

Мулляжи 

1.Грибы ( съедобные и несъедобные) 

2.Набор муляжей овощей 

3.Набор муляжей томатов. 

Приборы 
Микроскоп электронный 

Животные.  

Таблицы « Спектр». 
Простейшие, или одноклеточные. 

Кишечнополостные. 

Плоские, круглые и кольчатые черви. 
Моллюски. 

Членистоногие. 
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Членистоногие. Класс Насекомые 

Рыбы. 

Земноводные, или Амфибии. 
Пресмыкающиеся , или Рептилии. 

Птицы. 

Млекопитающие, или Звери: особенности, классификация. 
Млекопитающие, или Звери: разнообразие и значение. 

Таблицы « Дрофа». 

1.Систематика беспозвоночных. 
2.Простейшие. 

3.Паразитические плоские черви. 

4.Тип Круглые черви. Внутреннее и внешнее строение аскариды. 
5.Тип Моллюски. Внутреннее и внешнее строение двустворчатого     моллюска. 

6.Тип Членистоногие. Многообразие. 

7.Глаза Членистоногих. 
8.Класс Паукообразные. Строение паука. 

9.Отряды насекомых. Многообразие. 

10.Подтип Бесчерепные.  Внутреннее и внешнее строение ланцетника. 
11.Систематика позвоночных( черепные). Тип Хордовые. Подтип Позвоночные. 

12. Надкласс Рыбы. Внутреннее строение окуня. 

13.Класс Земноводные( амфибии). Многообразие. 
14.Класс Земноводные. Внутреннее и внешнее строение лягушки. 

15.Класс Пресмыкающиеся.Многообразие. 

16.Класс Пресмыкающиеся. Внутреннее строение ящерицы. 

17.Класс Млекопитающие. Внутреннее строение кролика. 

18.Эволюция кровеносной системы животных. 
19.Эволюция выделительной системы животных. 

Рельефная таблица 

Археоптерикс 
Комплекты микропрепаратов . 

  Зоология 

Объёмные модели. 
1.Ланцетник 

2.Головной мозг рыбы. 

3. Головной мозг земноводного. 
4.Головной мозг пресмыкающегося. 

5.Головной мозг птицы. 

6.Головной мозг млекопитающего. 
Слайд-альбомы 

1.Рыбы. Земноводные.Пресмыкающиеся. 

2.Птицы. 
3.Млекопитающие. 

Скелеты позвоночных животных. 

1.Скелет лягушки. 
2.Скелет крота. 

3.Скелет летучей мыши. 

Чучела позвоночных животных. 
Чучело голубя. 

Магнитные модели-аппликации 

1.Эволюция систем органов позвоночных животных. 
2.Эволюция систем органов беспозвоночных животных. 

3.Эволюция важнейших органов позвоночных животных. 

4.Классификация растений и животных. 
5.Развитие животных с полным и неполным превращением. 

Приборы 

Микроскоп электронный 
Человек и его здоровье . 

Таблицы « Спектр». 

Клетка. Ткани. 
Внутренние органы. 

Скелет. 

Мышцы. 
Кровеносная система. Кровь. Сердце. 

Дыхательная система. 

Пищеварительная система. 

Органы выделения. Почки. 

Кожа. 

Железы внутренней секреции. 
Нервные клетки. Рефлекторная дуга. 

Нервная система. 

Спинной мозг. 
Головной мозг. 

Размножение и развитие организма. 

Таблицы « Спектр».Факторы, разрушающие здоровье человека. 
1.Алкоголизм 

2.Наркомания 
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3.Табакокурение 

4.Болезни, передаваемые половым путём. 

5. Синдром приобретённого иммунодефицита человека 
6.Инфекционные заболевания. 

7.Воздействие электромагнитных полей и шума 

8.Загрязнение окружающей среды. 
Комплекты микропрепаратов. 

Анатомия 

Объёмные модели. 
1.Модель сердца в разрезе. 

2.Модель гортани человека. 

3.Модель желудка в разрезе. 
4.Модель носа в разрезе. 

5.Модель глаза человека. 

6.Модель черепа человека. 
7.Модель черепа шимпанзе. 

8.Модель  системы кровообращения человека. 

Скелеты 
Скелет человека 

Череп человека 

Приборы 
Микроскоп электронный 

Общая биология. 

Таблицы»Дрофа». 

Основные типы экосистем 

Цепи питания. 
Сукцессия- саморазвитие природного сообщества. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Грибы. 
Строение ДНК. 

Взаимодействие неаллельных генов. 

Сцепленное наследование признаков. 
Многообразие живых организмов. 

Разнообразие эукариотических клеток. 

Бактерии. 
Основные типы экосистем. 

Экологическая пирамида. 

Круговорот углерода. 
Биотические взаимодействия. 

Строение экосистемы. 

Круговорот азота. 
Жизненные формы животных. 

Уровни организации живого. 

Строение клетки. 
Эволюционное древо. 

Строение и функции нуклеиновых кислот 

Биосфера. 
Генетический код. 

Действие факторов среды на живые организмы. 

Синтез белка. 
Типы питания. 

Строение и уровни организации белка. 

Центры происхождения культурных растений. 
Строение клетки 

Вирусы. 

Метаболизм. 
Деление клетки. 

Строение и функции липидов. 

Главные направления эволюции. 
Строение и функции белков. Типы размножения организмов 

Печатные пособия 

Портреты биологов 
Комплекты микропрепаратов 

Общая биология. 

Магнитные модели-аппликации 

1.Деление клетки. Митоз. Мейоз. 

2.Гаметогенез у человека и млекопитающих. 

Приборы 
Микроскоп электронный 

 

9.2.3.  Электронные пособия к учебникам, тетрадям, методическим пособиям по классам. 
5-6 классы. 

1.ИДДК Большая детская энциклопедия. Природоведение. ООО «Издательство Россия » 2008; 

2.ИДДК Большая детская энциклопедия. Биология. ООО « Издательство БИЗНЕССОФТ » 2008; 
3.Биология в школе. Жизнедеятельность животных. ЗАО «Новый диск » 2005; 

4.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс, 2005.; 
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5.Видеоиллюстрации.Биология. Систематика растений.Часть1.ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2005; 

6. Видеоиллюстрации.Биология. Систематика растений.Часть2.ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2005; 

7. Видеоиллюстрации.Биология. Систематика растений.Часть3.ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2005; 
8. Видеоиллюстрации.Биология. Систематика растений.Часть4.ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2005; 

9. Электронные уроки. Биология в школе. Растительный  мир «Просвещение -МЕДИА»,2005. 

7 классы. 
1.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Животные. 7 класс 2005.; 

2.Интерактивное наглядное пособие. Позвоночные животные ООО  «Дрофа»,2005; 

3. Электронные уроки. Биология в школе. Функции и среда обитания животных организмов.. «Просвещение -
МЕДИА»,2005. 

8 классы. 

1.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье, 
  8 класс.,2005.; 

2.Открытая биология. Физикон, 2005.; 

3.Большая детская энциклопедия. Человек. ИДДК Издательство «Россия», 2009.; 
9 классы. 

1.Электронные уроки. Биология в школе. Наследование признаков. «Просвещение -МЕДИА»,2007. 

2.Электронные уроки. Биология в школе. Генетическая изменчивость и эволюция. «Просвещение -
МЕДИА»,2007. 

3.Электронные уроки. Биология в школе. Влияние человека на природу «Просвещение -МЕДИА»,2007. 

4.Электронные уроки. Биология в школе. Природа в состоянии динамического равновесия. «Просвещение -
МЕДИА»,2007. 

5.Электронные уроки. Биология в школе. Организация жизни.. «Просвещение -МЕДИА»,2007. 

6. Видеоиллюстрации. Общая биология. Основы селекции. ООО «Телекомпания СГУ ТВ» 2004; 

7.ДВД Экология 21 век ООО  «Видеостудия «Квадрат» 

8.Интерактивные задачи для интерактивной доски.ООО» Институт инновационных технологий» 
9.Большая энциклопедия школьника 5-11 классы ООО» Новый дом».2009; 

10. Электронные уроки. Биология в школе. Взаимное влияние живых организмов... «Просвещение -

МЕДИА»,2007. 
 

9.2.4. Учебно-практическое оборудование:  

Компьютеры 1 
Проектор       1 

Принтер        1 

Интерактивная система (комплекс средств) 
Мобильная интерактивная лаборатория с комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования 

9.2.5. Оборудование (мебель):  

Парты 
Стулья 

Учительский стол 

Шкафы 
Набор инструментов препоровальных 

Влажные препораты «Внутреннее строение брюхоногого моллюска», «Внутреннее строение крысы», 

«Внутреннее строение лягушки», «Внутреннее строение птицы», «Внутреннее строение рыбы», «Нереида», 
 

8.Компоненты оснащения 

учебного кабинета истории 

и обществознания 

8.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 
Минобразования России; 

- Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10); 

 
8.2. Учебно-методические материалы: пособия, таблицы, раздаточный материал, медиатека. 

8.2.1. УМК. 
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История древнего мира 5 класс: учебник, Москва, «Просвещение», 

2016 

Годер Г.И. История древнего мира 5 класс: рабочая тетрадь/часть 1-2, Москва, «Просвещение», 2016 
Агибалова Е.В, Донской Г.М. История средних веков 6 класс: учебник, Москва, «Просвещение», 2017 

Крючкова Е.А. История средних веков 6 класс: рабочая тетрадь, Москва, «Просвещение», 2017 

УМК по истории России под ред. А.В. Торкунова 6-9 классы Москва, «Просвещение, 2017 
Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история  учебник для 7- 8  класса, Москва, 

«Просвещение», 2017 

Загладин Н.В. Новейшая история зарубежных стран XX век: учебник для 9 класса, Москва, «Русское слово», 
2015 

Обществознание под ред. Л.Н. Боголюбова, академический школьный учебник для 5 - 11 класса, Москва, 

«Просвещение», 2017 

8.2.2 Карты: 

История древнего мира: 

Рост территории государства в древности (державы Македонского,  границы империи при Траяне, царства при 
Хаммурапи, при Тутмосе III, китайской империи Цинь) 

Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 

Древний Восток. Индия и Китай. 
Завоевания Александра Македонского в 4 в. до н. э. 

Древняя Греция (до середины 5 в. до н. э.) 

Рост римского государства в III в. до н.э. – II в. н.э. (восстание рабов под предводительством Спартака) 
Первобытнообщинный строй на территории нашей страны 

Римская империя в IV – Vвв. Падение Западной Римской империи. 



 

389 

 

История России с древнейших времён до XX века: 

Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков.      (Невская битва, Ледовое побоище, Золотая 

Орда). 
Русское государство в 16 в. ( Присоединение Астрахани, Казани, Ливонская война). 

Древнерусское государство в 9 – начале 12 вв. 

Феодальная раздробленность Руси в 12 – первой трети 13 вв. 
Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 

Российская империя во второй половине 18 в. 

Россия с конца 17 до 60-х гг. 18 века. 
Российское государство в 17 веке. 

Отечественная война 1812 г. 

Российская империя с начала 19 в. по 1861 г. 
Россия после крестьянской реформы 1861г. 

Россия в 19 – начале 20 столетия 

Западная Европа с 1924 по 1939 гг. 
Западная Европа после Первой мировой войны. 

Первая мировая война. 

Россия в 1907 – 1914 гг. 
Революция 1905 – 1907 гг. вы России. 

Великая Октябрьская Социалистическая революция. 

Россия в начале 20 столетия. 
Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР (февраль 1918 – март 1919) 

Установление советской власти в Москве. 

Вооружённое восстание в Петрограде. 

Обобщающие таблицы: 

Социалистические учения 19 века 
Народничество 

Историко-философская концепция П.Я. Чаадаева 

Становление и развитие политической мысли в России (19 век) 
Три политических течения в России 19 века 

Западники и славянофилы 

Россия в 1855 – 1917 гг. 
Программные документы декабристов. Движение декабристов 

Результаты и последствия реформ Петра I. 

Элементы традиционной русской культуры в 16 в. 
Развитие российской абсолютной монархии в 1725 – 1855 гг. 

Цивилизационная альтернатива (17 – 18 вв.) 

Наглядные пособия: 
Первобытный человек. 

Первобытные художники. 

Охота в зарослях. 
Развитие техники в древнем мире. 

Висячие сады Вавилона. 

Древнейшие люди. 
Жилище первобытного человека. 

Орудия труда первобытного человека. 

Пирамида Хеопса. 
Строительство пирамиды. 

Плитка Нармета. 

На Агоре. 
Акрополь. 

Искусство первобытного человека. 

Труд земледельцев в Древнем Египте. 
Древнеегипетский храм II тысячелетия до н. э. 

Статуи Юпитера и императора Октавиана Августа. 

Древнеегипетские статуи Рахотепа с женой Нофрет.  
Гробница Тутанхамона. 

Большой сфинкс в Гизе. 

Суд Осириса. 
Мифы Древней Греции в живописи на вазах. 

Возникновение и развитие письменности в Древнем мире. 

Вещи из погребения вождя племени. 
Фараон, побеждающий иноземцев. 

Ассирийские рельефы из Ниневии. 

Возникновение и развитие календаря в древности. 

Сельскохозяйственные работы в Древнем Египте. 

Копьеносец. 

Помпеи. 
Портретные бюсты начала империи в Риме. 

Западная часть римского Форума и Капитолий во времена империи. 

Пантеон в Риме. 
Древнейший Рим в памятниках искусства. 

Ворота древнего храма в Индии. 

Дидактические материалы: 
Поурочные разработки по истории России. Конец 16 -18 век, 7 класс Москва, «Вако», 2006 

Тесты по обществознанию 11 класс, Москва, «Экзамен», 2008 
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Поурочные разработки по Новой истории 1800 – 1900 гг. 8 класс, Москва, «Вако», 2006 

Поурочные разработки по истории России с древнейших времён до конца 19 века. 10 класс, Москва, «Вако», 

2005 
Тематическое и поурочное планирование по истории России 20 – начало 21 века, 9 класс, Москва, «Экзамен», 

2007 

8.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета: 
Электронные пособия к учебникам: 

Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия до 19 века 

Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия Новейшее время 
Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия Средние века 

Обществознание 8-11 класс 

Элективные курсы История. Обществознание. Право 
Большая детская энциклопедия Мифы и легенды 

Мир демократии Путешествие во времени 

Большая детская энциклопедия История России 
Основы правовых знаний 8-9 классы 

История России с древнейших времен до 16 века 

 
8.2.4. Учебно-практическое оборудование:  

Компьютер 1 

Интерактивная система  в составе: интерактивная доска, проектор, настенное крепление проектора, 
программное обеспечение для интерактивной доски. 

8.2.5. Оборудование (мебель):  

Парты - 13 

Стулья - 26 

Тумбочка - 1 
Шкафы – 5 

9.Компоненты оснащения 

кабинета иностранного 

языка 

3.1. Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования, утвержденный 
приказом Минобразования России; 

- Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10); 

- Примерная программа начального общего образования по немецкому языку. 
3.2. Документация ОУ. 

 

3.4. Материально-техническое оснащение: 
Печатные пособия: Выпуск № 1. 

Начальная школа: Р.О.№ 1 «Кто это? Что это?                                                                     Р.О.№ 2 «Какой? Какая? 

Какие?   
Р.О.№ 3 «Что делает У.?» 

Р.О.№ 4 «Отвечаем на вопрос ГДЕ?» 

Р.О.№ 5 «Отвечаем на вопрос Куда?» 
Р.О.№ 6 Цель действия Зачем? Для чего?» 

Р.О.№ 7 Существ. В винит падеже КОГО? ЧТО?» 

Р.О.№ 8 «Существ. В винит., дат. падежах 

КОГО? ЧТО? КОМУ?» 

Р.О.№ 8 Сводная таблица «КОМУ? ЧТО?» 

Модальныеглаголы: wollen, können, müssen. 
-Вспомогательные глаголы: Haben, sein, werden. 

-Образование и употребление настоящего времени Präsens, прошедшего времени Perfekt. 

- Образование количественных числительных. 
- Образование порядковых числительных. 

- склонение существительных, 
- единственное число существительных, 

- множественное число существительных. 

Тематические подборки по темам: 
«Зима», «Одежда», «Город», «Животные», «Продукты питания», «Квартира», «Помощь по дому». 

Аппликации: «Дом» (сельский), «День школьника», «Покупки», «В пионерском лагере», «Помощь по дому», 

«Квартира», 
«Животные», «В зоопарке», «На улицах города», «Одежда», «Зима», «Мебель», «Режим дня», «Транспорт». 

Композиции: «Вова идёт в магазин», «На стадионе», «В картинной галереи», «В библиотеке»,»Детский 

санаторий». 
- Карта Германии 

- Политическая система Германии. 

- Композиторы. 

- Литература. 

 Диски:  

Учебно-практическое оборудование:  
Компьютер 1 

Портативный компьютер ученика с системой хранения, подзарядки и организацией компьютерной сети 

(комплект 16 шт.+ 1 учителя) 
Наушники с микрофоном 

Магнитно-маркерная доска 2 

Проектор - 2 
Оборудование (мебель):  

Парты 
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Стулья 

Учительский стол  

Шкафы для наглядных пособий 

10.Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

технологии (девочки) 

11.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008.-198 с. 
-Сборник нормативных документов: Технология: Федеральный компонент государственного стандарта; 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы: Примерные программы по технологии, 

Дрофа, 2008. 
11.2. Учебно-методические материалы: пособия, таблицы, раздаточный материал, медиатека. 

11.2.1. УМК под редакцией В.Д.Симоненко. 

Пособия, таблицы, раздаточный материал 
 Для учащихся 

Технология: учебник  для  учащихся  5  кл  общеобразовательной  школы. 

Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В.Д.Симоненко.-2-е                                                 здание, 
переаб./под редакцией В.Д.Симоненко. - М, Вентана-Граф,2009.    

Технология» 6 кл.  под ред.В.Д. Симоненко изд. « Вентана- Граф». М:2010. 

Технология: учебник  для  учащихся  7  класса  общеобразовательных  учреждений (вариант  для  девочек) / Под  
редакцией В.Д.СимоненкоО.А.,Н.В.Синицина, О.В. Табурчак, О.А. Кожина.- 2-е изд., перераб./под ред. В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2007. 

Учебники:  В.Д.Симоненко, «Технология», 8 класс, М., Вента-Граф, 2010 г. 
Учебник «Технология» базовый уровень 10класс для учащихся общеобразовательной школы под  редакцией 

В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф» 2011г. 

учебник «Технология» базовый уровень 11 класс для учащихся общеобразовательной школы под  редакцией 

В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф» 2011г. 

Для учителя 

Научно-методический  журнал: Школа  и  производство/ М, Издат. дом  « Школа  Пресс1». 
Оценка качества подготовки выпускников  основной  школы  по  технологии.      Казакавич В.М, Мапченко А.В. 

Министерство  образования  РФ. Москва, «Дрофа», 2002 г 

Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. М.: Вентана-Графф, 2003. 
Наглядные пособия по предметам (таблицы) 

Технология  5  класс. 

1.Приготовление  бутербродов. 
2.Приготовление  напитков 

3.Устройство  швейной  машины. 

4. Заправка  верхней  нити. 
5. Заправка  нижней  нити. 

6.Правила  техники  безопасности  на  уроках  технологии 

7.Приемы  работы  с  ножом и  приспособлениями. 
8.Приготовление  блюд  из  яиц. 

9.Снятие  мерок. 

10.Обработка  накладных  карманов. 
11. Машинные  швы. 

12. Ручные  стежки  и  строчки. 

13. Санитарно-гигиенические  требования  к  пище. 

14.Обработка  фартука. 

15. Передник. 

16. Ткацкие  переплетения. 
17. Оборудование  кухни 

18.Правила  безопасной  работы  на  швейной  машине. 

19. Правила  безопасной  работы  при  работе  с  ручными  инструментами. 
20. Приводные  устройства. 

21. Правила  пользования  столовыми  приборами. 
22. Пищевые  вещества. 

Технология  6  класс. 

1.Приготовление  блюд из рыбы. 
2.Виды кисломолочных продуктов 

3.Устройство  швейной  машины. 

4. Натуральные волокна животного происхождения. 
5. Регуляторы швейных бытовых машин. 

6.Правила  техники  безопасности  на  уроках  технологии 

7.Приемы  работы  с  ножом и  приспособлениями. 
8.Строение машинной иглы. 

9.Снятие  мерок. 

10.Конструкции юбок. 

11. Машинные  швы. 

12. Ручные  стежки  и  строчки. 

13. Санитарно-гигиенические  требования  к  пище. 
14.Обработка верхнего среза юбки поясом. 

15. Обработка застежки с помощью молнии. 

16. Ткацкие  переплетения. 
17. Оборудование  кухни 

18.Правила  безопасной  работы  на  швейной  машине. 

19. Правила  безопасной  работы  при  работе  с  ручными  инструментами. 
20. Обработка вытачек на юбке. 

21. Правила  пользования  столовыми  приборами. 
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22. Минеральные  вещества их содержание в продуктах.  

23.Первичная обработка рыбы. 

24. Отделка изделий вышивкой. 
7 класс 

1.Обработка горловины и проймы 

2.Обработка ночной сорочки 
3.Сервировка стола 

4.Моделирование платья 

5.Приспособления к швейным машинам 
Пособие 

Изготовление тканей 

Технические средства обучения: 
Стол для швейного оборудования ( 1) 

Стул поворотный с регулируемой высотой 

Стол для черчения, выкроек и раскроя 
Коллекция "Шелк" 

Доска гладильная ( 2) 

Манекен подростковый размер 36-44» (2) 
Машина швейно-вышивальная BROTHER(1) 

Машина швейная SINGER(10) 

Шпуля пластиковая (6.) 
Коврик для швейных машин(10) 

Набор игл для швейной машины 

Ножницы универсальные (6) 

Ножницы закройные (6) 

Ножницы Зигзаг(2) 
Воск портновский ( 3) 

Оверлок 4 ниточный  JANOM (1) 

Утюг  с пароувлажнителем POLARIS (3) 
Отпариватель SUPER JET (1) 

Зеркало для примерок (1) 

Ширма примерочная (2) 
Аптечка первой помощи (1) 

Электроплита с духовкой FLAMA (1) 

Вытяжка (1) 
ХолодильникАТЛАНТ (1) 

Микроволновая печь EM720CRE 

Миксер BOHS (1) 
Мясорубка электрическая BOHS (1) 

Блендер BOSH (1) 

Чайник электрический bbk (1) 
Весы настольные электронные кухонные 

Комплект столовых приборов (1) 

Набор кухонных ножей (1) 
Набор разделочных досок (3) 

Набор посуды для приготовления пищи(1) 

Набор приборов для приготовления пищи(1) 
Сервиз столовый на 12 персон.(1) 

Сервиз чайно-кофейный  на 12 персон (1) 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей (1) 
Терка (1) 

Мебель кухонная 

Стол обеденный(1) 
Стол разделочный (2) 

11.2.3. Оборудование (мебель):  

Парты (10) 
Стулья (20) 

Учительский стол (1) 

Компьютер (1) 
Проектор EPSON (1) 

Шкафы (5) 

11. Компоненты 
оснащения учебного 

кабинета технологии 

(мальчики) 

Учебно-методические материалы: пособия, таблицы, раздаточный материал, медиатека. 
Комплект таблиц по слесарному делу 

Комплект таблиц по столярному делу 

Комплект таблиц по электротехнике 

Комплект таблиц по  сантехнике. 

Верстаки столярные,  

Верстааки слесарные 
Машина заточная 

Станок сверлильный  

Фуговальный станок 
Токарный станок по дереву. 

Горизонтально-фрезерный станок 

Вертикально фрезерный станок  
Станок токарный по металлу 

Набор ключей гаечных  
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Ключ гаечный разводной  

Набор ключей торцевых трубчатых  

Кувалда  
Набор молотков слесарных 

Киянка деревянная 

Киянка резиновая 
Набор надфилей  

Набор напильников 

Набор зубил слесарных 
Ножницы по металлу  

Набор отверток 

Тиски слесарные поворотные 
Плоскогубцы комбинированные 200 мм 

Набор рашпилей 

Набор плашек  
Набор резцов расточных  

Набор резцов токарных отрезных  

Набор сверл по дереву 
Набор сверл спиральных  

Сверло центровочное  

Фреза дисковая пазовая  
Фреза для обработки Т-образных  пазов  

Фреза концевая  

Фреза отрезная  

Циркуль разметочный  

Набор линеек металлических 
Набор микрометров гладких 

Набор угольников поверочных слесарных 

Электродрель 
Электроудлинитель  

Набор шлифовальной бумаги 

Очки защитные  
Фартук защитный 

Аптечка 

Электропаяльник   
Прибор для выжигания по дереву 

Угольник столярный  

Штангенциркуль  
Очки защитные  

Фартук защитный 

Лобзик учебный 
Набор пил для лобзиков 

Рубанок  

Ножовка по дереву  
Набор рашпилей 

Набор напильников 

Набор резцов по дереву  
Набор молотков слесарных  

Долото 

Стамеска  
Набор шпателей 

Набор сверл по дереву  

Набор кистей  
Набор шлифовальной бумаги 

Клей ПВА 

Лак мебельный 
 

12. Компоненты 

оснащения кабинета 
изобразительного 

искусства. 

Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней, локальные акты: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
- Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования России; 

- Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10); 
- Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству. 

 

 Документация ОУ. 

 

Учебники:  

«Изобразительное искусство», 1 класс, автор: Л. А. Неменская. 
«Изобразительное искусство», 2 класс, автор: Е. И. Коротеева. 

«Изобразительное искусство», 3 класс, автор: Л. А. Неменская. 

«Изобразительное искусство», 4 класс, автор: Л. А. Неменская. 
 - Методические пособия: 

«Мудрость красоты», Б.М.Неменский; 

«Технология личностно-ориентированного обучения», В.В.Шоган; 
«Уроки изобразительного искусства в начальной школе», О.В.Свиридова; 

«Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы», под.ред. Б.М.Неменского; 
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«Изобразительное искусство в современной школе», Н.И.Пьянкова; 

- Методические журналы по искусству: «Изобразительное искусство в школе», «Искусство и образование», 

«Юный художник», «Цветной мир», «Искусство. Все для учителя» и др.; 
- Репродукции картин. 

4.4. Материально-техническое оснащение: 

Альбомы по искусству, книги о художниках и художественных музеях, репродукции картин. 
Печатные пособия: 

Таблицы по цветоведению. 

Жанры в русской живописи.  
Искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Государственная Третьяковская галерея. Репродукции картин. 

Декоративно-прикладное искусство. 
Экранно-звуковые пособия 

Школа развития Кирилла и Мифодия. Учимся понимать архитектуру. CD 

Школа развития Кирилла и Мифодия. Учимся понимать живопись. CD 
Технические средства обучения 

Ноутбук Lenovo 

Проектор InFokus 
Колонки Sven 

Интерактивная доска Interwrite DualBoard 

Сканер S600 
Графический планшет G-Pen F350 

Принтер EPSON M200 

Слайдпроектор Reflecta 

Учебно-практическое оборудование (художественные материалы и средства) 

Кисти 
Краски  

Емкости для воды 

Клей 
Ножницы 

Модели и натурный фонд 

Набор муляжей для рисования (EDUSTRONG) 
Набор муляжей овощей (EDUSTRONG) 

Набор муляжей овощей (Природоведение и школа) 

Набор муляжей фруктов (Природоведение и школа) 
4.5. Оборудование. 

Учительский стол 

Тумба к столу 
Учительский стул 

Стол приставной 

Парты двуместные - 13 
Стулья ученические - 26 

Шкафы (со стеклом - 2, без стекла - 3) 

Стеллаж 
Мольберты - 10 

Доска магнитная (5-ти элементная) 

Доска объявлений 
Стенд 

13. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета музыки 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования, утвержденный 
приказом Минобразования России; 

Учебно-методические материалы: пособия, таблицы, раздаточный материал. 
Для учителя 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы», «Музыка 5-7» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной: 
На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы программы « 

Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2007.,  стр.3-28. 

«Методика работы с учебниками «Музыка 1-7 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 
2004г. 

учебник-тетрадь «Музыка 1-7 класс», М., Просвещение, 2010г. 

5.2.3. Оборудование (мебель):  
Парты-12 

Стулья-24 

Учительский стол-1 

Синтезатор-1 

Компьютер-1  

Принтер -1 
Проектор -1 

Комплект музыкальных инструментов: металлофон, трещотка, бубен, маракасы, бубенчики на ручке, флейта, 

музыкальный треугольник 
Комплект демонстрационных  учебных таблиц по музыке для начальной школы 

14.Компоненты оснащения 

спортивного зала. 

 Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования, утвержденный 
приказом Минобразования России; 
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- Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10); 

- Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы. И. В. 

Лях. 
- Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов общеобразовательной школы 

Матвеева А. П. 

Документация ОУ. 
 Комплекты диагностических материалов: 

- В.И. Лях, Даневич «Рабочий комплекс программ по физической культуре», для 1-4 классов. 

- «Упражнения и нормативные требования на контрольных соревнования по программе «Презедентские 
состязания» 1-11 класс. 

 Материально-техническое оснащение:  

- Мячи волейбольные – 5 штук; 
- мячи баскетбольные – 10 штуки; 

- мячи футбольные – 30 штуки; 

- обручи пластиковые – 20 штук; 
- скакалки – 25 штук; 

- маты для зоны преземления прыжков – 9 штук; 

- перекладина – 2 штуки; 
- стенка шведская - 2 штука; 

- бадминтон – 3 штук; 

-  набор для игры в шахматы/шашки/нарды – 15 штук; 
-шахматные часы – 2 штук; 

- канат – 2 штук; 

- козел гимнастический -3штуки; 

- брусья гимнастические -1штука; 

- конь гимнастический – 2штуки; 
- бревно гимнастическое -1штука; 

- мостик гимнастический – 2штуки; 

Канат для лазания -2 штук; 
Щит баскетбольный игровой – 2 штук;  

Кольцо  - 2 штук; 

Стенка гимнастическая -2 штуки; 
Веревочная лестница – 2 штуки; 

Перекладина навесная универсальная – 2 штуки; 

Кольца гимнастические – 1 штука; 
Стеллаж для спорт. Инвентаря – 2 штуки; 

Мостик гимнастический подпружиненный 

Стойка волейбольная – 1 штука; 
Скамейки для переодевания с крючками для одежды – 4 штуки; 

Мяч волейбольный – 5 штук; 

Мяч баскетбольный – 10 штук; 
Доска шахматная демонстрационная магнитная с деревянными фигурами – 1 штука; 

Стойки волейбольные (передвижная) 

Мяч резиновый – 10 штук; 
Обруч пластиковый – 20 штук; 

Скакалка гимнастическая – 25 штук; 

Барьер легкоатлетический – 10 штук; 
Стойка для прыжков в высоту  

Граната спортивная для метания - 10 штук; 

Мяч для метания – 15 штук; 
Ворота для гандбола, минифутбола складные (комплект из 2-х ворот с протекторами и сетками) – 1 штук; 

Сетка для вотор – 4 штуки; 

Мяч футбольный №5 – 30 штук; 
Игровой набор "Дартс" – 3 штуки; 

Набор для настольного тенниса – 5 штук; 

Стол теннисный -1 штука; 
Набор для игры в шахматы / шашки / нарды – 15 штук; 

Шахматные часы – 2 штука; 

Табло перекидное  - 1 штука; 
Пьедестал – 1 штука; 

Фишки – 2 штуки; 

Флажки судейские 10 штук; 
Сетка заградительная – 1 штука; 

Консоль пристенная для канатов ишестов (3крюка) – 1 штука; 

Шест для лазания – 1 штука; 

Эстафетная палочка – 2 штуки; 

Насос для накачивания мячей – 3 штуки; 

Сетка для хранения мячей – 8 штук; 
Комплект судейский (в сумке) – 1 штука; 

Набор для бадминтона (в чехле)- 3 штуки; 

Хореографический станок двухрядный- 10 штук; 
Компас спортивный – 10 штук.  
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3.5.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Направлен

ия 

мероприятий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Обоснование 

Норматив

ное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

- разработка на основе примерной основной образовательной общего 

образования школы; 

- обеспечение программы основного общего образования основной 

образовательной программы основного соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС, разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов; 

-  разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 

образовательной организации; 

- разработка и утверждение учебного плана ООО; 

-  разработка плана методического сопровождения реализации ФГОС 

в основной школе; 

- оснащение школы комплексом учебного, учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования. 

Соответствие 

нормативной базы 

требованиям ФГОС 

ООО 

Финансов

ое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

- определение объема финансовых средств образовательной 

организации, направленных на модернизацию учебно-методических, 

информационных и материально-технических условий реализации ООП 

ООО из разных источников финансирования и достижения планируемых 

результатов. 

Соответствие 

финансовых 

условий 

требованиям ФГОС 

ООО 

Организац

ионное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

 

- реализация взаимодействия школы с социальными партнерами, 

обеспечивающими организацию внеурочной деятельности; 

- реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности; 

- проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам реализации ФГОС для педагогических 

работников. 

Соответствие 

организационных 

условий 

требованиям ФГОС 

ООО 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

прохождение процедуры аттестации педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП ООО; 

- повышение квалификации педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП ООО, через участие в конференциях, 

семинарах, вебинарах;  

- прохождение курсовой подготовки педагогических работников по 

направлениям ФГОС ООО; 

- проведение методических мероприятий для педагогов по 

направлениям ФГОС ООО; 

- презентация педагогических достижений, обобщение и 

распространение инновационного педагогического опыта (участие в 

круглых столах, семинарах, конкурсах) 

Соответствие 

кадровых 

условий 

требованиям ФГОС 

ООО 

Информац

ионное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

- размещение на сайте  МОУ СОШ №5  информационных материалов 

о реализации ФГОС ООО; 

 - обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах 

реализации ФГОС ООО; 

- обеспечение доступа к ресурсам Интернет всех участников 

образовательного процесса в полном объеме. 

Соответствие  

информационных 

условий 

требованиям ФГОС 

ООО 

Материаль

но- 

техническ

ое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

- текущий ремонт учебных кабинетов и др. 

помещений; 

- 100% обеспечение уч-ся школьными учебниками; 

- обеспечение обновления ЭОР библиотеки и медиатеки школы; 

- оснащение учебных кабинетов современным учебно-лабораторным 

и компьютерным оборудованием, учебно-наглядными пособиями; 

- оснащение территории школы и спортивных площадок современным 

игровым и спортивным оборудованием; 

- выполнение предписаний Роспотребнадзора и пожарного надзора. 

Соответствие 

материально-

технических условий 

требованиям ФГОС 

ООО 
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3.5.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий в МОУ СОШ №5 
Направления 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

Корректировка основных 

образовательных программ основного 

общего образования с учетом ФГОС. 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС. 

Май-июнь 
Директор школы 

 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС. 

Май- август 
Заместитель 

директора 

Разработка плана методического 

сопровождения реализации ФГОС 

основного общего образования  

Июнь 

 

Заместитель 

директора 

Разработка и утверждение учебного 

плана ООО  До 31 августа 
Директор школы 

 

Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности 

образовательной организации 

До 31 августа 

Заместитель 

директора 

Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 

Июнь-август 

 

Педагоги школы, 

Заместитель 

директора 

2.Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

Применение механизма подушевого 

финансирования оплаты труда 

работников школы.  

Сентябрь 

 
Директор школы 

Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август 

 
Директор школы 

3.Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

Реализация моделей взаимодействия 

школы и организаций дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

В течение года 
Заместитель 

директора 

Создание банка программ по 

организации внеурочной деятельности. 

 

Май- август 
Заместитель 

директора 

Проведение инструктивно-

методических совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам введения ФГОС 

для педагогических работников. 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

 

Организация повышения 

квалификации педагогов по внедрению в 

практику работы ФГОС. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Круглый стол на тему: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ООО»  

декабрь  Педагог-психолог 

Разработка методических 

рекомендаций по организации 

образовательного процесса в условиях 

освоения ФГОС ООО 

 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора 

Реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей 
Май Администрация 
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обучающихся и родителей в выборе 

курсов внеурочной деятельности 

4.Кадровое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими 

и иными  кадрами 

1 раз в год Директор 

школы, заместители 

директора 

Мониторинг обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

1 раз в год Заместители 

директора 

Количество учителей, регулярно 

использующих   ИКТ 

1 раз в год Заместители 

директора 

Количество педагогов, аттестованных на 

первую и высшую категорию 

1 раз в год Заместители 

директора 

Повышение квалификации педагогов на курсах 
по вопросам введения ФГОС. По графику 

Заместители 

директора 
Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней 

(региональный, муниципальный). 
В течение года 

Заместители 

директора 

5.Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

Размещение на сайте МОУ СОШ №5 

информации об освоении ФГОС ООО. 

В течение года 

 

Директор 

школы 

Информирование общественности через 

СМИ о ходе освоения основной  школой 

ФГОС 

Весь период 
Педагогический 

коллектив 

 Обеспечение публичной отчётности 

МОУ СОШ №5 о ходе и результатах 

реализации ФГОС ООО 

май 
Директор 

школы 

6.Материально- 

техническое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

Текущий ремонт кабинетов, подсобных 

помещений 

Июнь-август Директор 

школы 

Совещание при директоре  «Выполнение 

санитарно-эпидемиологических 

требований при освоении ФГОС». 

апрель 

Медицинский 

работник 

 

Анализ обеспеченности всех 

обучающихся учебниками в соответствии  

с ФГОС 

Август-

сентябрь 

Заведующий 

библиотекой  

Оформление заявки на приобретение 

учебников на следующий учебный год 

Февраль-март Заведующий 

библиотекой 

Оснащение учебных кабинетов 

современным учебно-лабораторным и 

компьютерным оборудованием, учебно-

наглядными пособиями; 

территории школы и спортивных 

площадок современным игровым и 

спортивным оборудованием. 

В течение года 
Директор 

школы 

 

Контроль за состоянием системы условий  

реализации  основной образовательной программы МОУ СОШ №5 

Объект контроля Ответственный Методы сбора 

информации 

Сроки 

1. Мониторинг нормативно – 

правовой базы организации 

директор школы Изучение 

документации 

август – октябрь  

2.Степень освоения педагогами 

основной образовательной 

программы 

заместитель  

директора  

Собеседование декабрь, май  

3.Степень освоения педагогами 

программ воспитательной, 

здоровъесберегающей, 

экологической и иной 

направленностей  

заместитель  

директора  

Изучение 

документации, 

собеседование 

декабрь, май  

4.Экспертиза рабочих программ Методический Изучение август  



 

399 

 

совет документации 

5. Мониторинг изучения 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

организации внеурочной 

деятельности. 

заместитель  

директора  

Изучение 

документации 

август, май  

 6.Контроль за разработкой   

диагностического инструментария 

определения уровня 

сформированности УУД. 

 

заместитель  

директора, педагог-

психолог  

Изучение 

документации, 

собеседование 

сентябрь  

7.Мониторинг  использования 

современных  форм 

предоставления детских 

результатов: портфолио, проекты, 

исследовательские работы и т.д. 

Руководитель 

научного общества 

НОУ  

Собеседование, 

изучение 

документации 

апрель  

8.Мониторинг обеспеченности 

учебниками в соответствии с 

ФГОС. 

Заведующий 

библиотекой  

Собеседование, 

изучение 

документации 

сентябрь  

9.Наличие программы  

психолого – педагогического 

сопровождения учащихся. 

 

Педагог-психолог Изучение 

документации 

август  

10.Мониторинг 

укомплектованности школы 

педагогическими работниками. 

 

Директор  школы Изучение 

документации 

август  

11.Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе 

мониторинга. 

Руководители 

ШМО 

Собеседования сентябрь  

12.Выполнение программы 

повышения квалификации 

педагогических работников 

школы 

Заместитель  

директора 

Изучение 

документации 

декабрь, август   

13.Мониторинг 

информационного обеспечения 

реализации ФГОС начального  

общего образования. 

Директор  школы Собеседование март 

14. Информирование 

общественности о результатах 

реализации Основной 

образовательной программы ООО. 

Общешкольное собрание, 

публичный отчет 

Директор  школы Изучение 

документации  

май 

 


