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1. Целевой раздел основной общеобразовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №17»   

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 17» 

(далее - ООП ООО) 

Целями реализации ООП ООО являются:  достижение обучающимися 

планируемых результатов, 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,  формирование 

российской гражданской идентичности обучающихся. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

● обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

● обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

● соблюдение единства образовательного пространства Российской 

Федерации; сохранения и развития культурного разнообразия и наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

● обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

● социокультурное и духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся и сохранение их здоровья; 
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● развитие государственно-общественного управления на основе 

взаимодействия МБОУ «Школа №17» с семьей, общественными организациями, 

учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования; с детско-

юношескими общественными объединениями; 

● формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов 

освоения обучающимися ООП ООО, деятельности педагогических работников, 

МБОУ «Школа №17»; 

● создание условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности, включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внутригимназической и внешкольной социальной среды (района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

● усиление воспитательного потенциала МБОУ «Школа №17»; 

● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

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

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

● организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

● социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

● взаимодействие МБОУ «Школа №17» при реализации ООП ООО с 

социальными партнерами; 

● сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход,  

который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию в 

соответствии с требованиями информационного общества, инновационной 

экономики; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования на основе нравственных принципов, традиционных 
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российских ценностей, актуальных научных знаний и умений, уважения к 

традициям многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

российского общества; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся на основе 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально востребованного результата личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- построение учебной и воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных психологических и физиологических особенностей обучающихся и с 

ориентацией на результаты образования  

Системно-деятельностный подход 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 обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11–14 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 
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направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

● с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–14 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода 

от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

● с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

● с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

● с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(12–13 лет, 6–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

● стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

● особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

● обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

● сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 
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формах непослушания, сопротивления и протеста; 

● изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

ООП ООО ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника: 

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий культуру и духовные традиции своего и других народов; 

• осознающий и принимающий традиционные социокультурные, духовно-

нравственные ценности семьи, этнической общности, многонационального 

российского народа, принятые в обществе правила и нормы поведения; 

• активно и заинтересованно познающий окружающий мир и самого себя, 

осознающий ценность труда, науки и творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике, способный к самоорганизации, к планированию и оценке своих 

действий, пониманию их последствий; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанностями 

перед семьей, обществом, Отечеством; 

• уважающий убеждения других людей, отзывчивый, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового, экологически 

целесообразного и безопасного образа жизни, в том числе, в информационном 

пространстве, для человека и окружающей его среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека, устойчивого развития общества и 

природы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО  

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу ООП ООО. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
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содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию обучающиеся. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы индивидуально значимых и общественно 

приемлемых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы с учетом социально значимых сфер деятельности, способность 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО включают 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

3.  Предметные результаты освоения ООП ООО включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 



 

12 

 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Английский язык», Немецкий язык». «Французский язык», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История России». 

Всеобщая история», «История Донского края»,   «Обществознание», «География», 

«Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

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

жизнедеятельности»,  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от обучающиеся. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. В этот блок включается круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне ведется с помощью заданий базового уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

В блоке «Обучающийся получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Этот раздел помогает выявить динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения.  

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО: 
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Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 

социально значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной 

деятельности по следующим направлениям: 

понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 

действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о 

свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного и 

общественного пространства в жизнедеятельности человека и его межличностных 

отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 

демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми 

и народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных 

социальных объектов в жизни человека (от семьи до государственных органов), о 

социальной обусловленности и значимости внутреннего духовного мира 

человека, о труде и выборе профессии как условии сохранения и поддержания 

качества жизни общества и человека в нем, о правилах безопасности для 

сохранения жизни, физического и психо-социального здоровья человека; 

понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным 

условиям и использовании своих знаний для построения разумных отношений с 

окружающей средой, о природе как источнике производственной активности и 

основе материального труда человека; 

понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы 

и общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования 

осознанной жизненной позиции личности, её социально-политических, 

нравственных и эстетических взглядов и идеалов; 

понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении 

действительности, выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о важности различения прекрасного и безобразного в жизни 

человека, об образном мышлении человека, о значимости художественной 

культуры народов России и стран мира. 

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 

системы позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную социальную 

значимость навыков, умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

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, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа, 

уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного 

отношения к достижениям и традициям своей Родины - России, своего родного 

края, своей семьи; неравнодушия к проблемам их развития, установки на 

посильное участие в их делах и заботах, стремления к развитию своей этнической 

и общенациональной (российской) социокультурной идентичности на основе 

познания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; установок на межнациональное 



 

14 

 

общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи народов, уважения к 

традициям и культуре своего и других народов (патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности); 

уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их 

действиям, не противоречащим законодательству; коммуникативной 

компетентности - стремления и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать взаимопонимания и находить конструктивные выходы из конфликтных 

ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми при 

решении образовательных, общественно полезных, учебно-исследовательских, 

творческих, проектных и других задач; развитость активной гражданской позиции 

на основе опыта деятельностного отношения к современным общественно-

политическим процессам, происходящим в России и мире, участия в школьном 

самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и интересы 

обучающихся, в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей; 

принятие принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, 

соблюдения дисциплинарных правил, установленных в образовательной 

организации (гражданское воспитание); 

неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления 

коррупции, в своем поведении и поведении других людей; неприятие идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признаками других негативных 

социальных явлений, развитие компетентности в решении моральных проблем на 

основе поведенческих предпочтений в пользу нравственно-этических норм в 

ситуациях выбора; осознанного отношения к собственным поступкам в 

соответствии с традиционными нравственными ценностями российского 

общества и индивидуальными смысло-жизненными ориентирами; выраженность 

у обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на 

помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических 

правил отношений с противоположным полом, со старшими и младшими, 

(духовно-нравственное воспитание); 

развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное 

освоение художественного наследия народов России и мира; творческой 

деятельности эстетического характера, этнических культурных традиций и 

народного творчества; понимание важности соблюдения языковой культуры и 

систематического чтения как средства познания мира и себя в нем; принятие 

обучающимися необходимости следования в повседневной практике 

эстетическим ценностям, соответствующим культурным традициям (приобщения 

к культурному наследию); 

сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира 

и общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к 

саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично 

изменяющейся социальной и информационной среде; освоение основ целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 



 

15 

 

общественной практики и индивидуальному своеобразию обучающихся 

(популяризация научных знаний); 

сформированность ответственного отношения к жизни и установки на здоровый 

образ жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, 

нанесение иного вреда здоровью и направленный на физическое 

самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа жизни, в первую 

очередь, санитарно-гигиенических, связанных с правильным питанием; 

необходимости самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и 

психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде (физическое воспитание 

и формирование культуры здоровья); 

стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, 

профессиональных предпочтений и участия в профориентационной деятельности; 

сформированность уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к 

результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к личному и 

школьному имуществу, уважительного отношения к труду на основе опыта 

заинтересованного участия в социально значимом труде (трудового воспитание); 

формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии (экологическое воспитание); 

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; 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО, отражающие овладение 

универсальными учебными действиями: 

ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 

ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные 

интересы, мотивы, внешние условия; 

ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 

распределять время на решение учебных задач; 

выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного 

алгоритма для решения конкретной учебной задачи; 

обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
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планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели 

собственного обучения с опорой на собственный опыт достижения аналогичных 

целей; 

преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной 

задачей; 

строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 

создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной 

задачей, договариваться об их использовании в коммуникации и использовать их; 

самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 

промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных правил 

и общих закономерностей; 

объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения 

учебной задачи; 

делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным 

критериям для применения в конкретной ситуации); 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО, отражающие овладение 

регулятивными действиями: 

выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного 

алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 

планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 

самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 

деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 

определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 

вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта\результата; 

формулировать отношение к полученному результату деятельности; 

оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость 

для получения других персонально востребованных результатов; 

указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать 

пути их преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО, отражающие овладение 

познавательными действиями 

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.  

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

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО, отражающие овладение 

умениями работать с информацией: 

указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи 

деятельности; 

характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного 

поиска; 

реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации\способ разрешения противоречий, содержащихся в источниках 

информации; 

считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных 

знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из 

источника (в том числе текста), исходя из характера полученного задания, 

ранжировать основания и извлекать искомую информацию, работая с двумя и 

более сложносоставными источниками, содержащими прямую и косвенную 

информацию по двум и более темам, в которых одна информация дополняет 

другую или содержится противоречивая информация; 
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указывать на обнаруженные противоречия информации из различных 

источников; 

систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной 

структуры; 

самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в 

соответствии с целью информационного поиска; 

извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, 

исторического источника, художественной литературы; 

проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 

находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 

система Интернета; 

самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством 

опроса (в т.ч. экспертного интервью); 

излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии, письменном источнике, извлекая необходимую 

оценочную информацию (позиции, оценки, мнения); 

выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, 

ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по объему и 

содержанию; 

выделять признаки по заданным критериям; 

структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 

обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к 

одному из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько 

аргументов или данных для его подтверждения\приводить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного 

решения, обосновывая адекватность источника; 

сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и 

различиях; 

проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной 

целью, самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с 

поставленной задачей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

анализировать художественный текст; 

вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с 

источником (текстом); 
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резюмировать главную идею текста; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, 

дополняет или противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя связь 

полученной информации и предыдущего опыта познавательной и \ или 

практической деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО, отражающие овладение 

коммуникативными универсальными учебными действиями: 

самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать 

решение и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 

задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

развивать и уточнять идеи друг друга; 

распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в 

процессе решения познавательной задачи; 

отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной 

целью коммуникации и целевой аудиторией; 

использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический вопрос, 

парантеза, риторическое восклицание, умолчание, аппликация, каламбур, 

аллегория, метафора, синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксиморон, ирония, 

гипербола \ литота; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

\ отобранные под руководством учителя; 

работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на 

дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием \ неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной 

коммуникации, самостоятельно определяя жанр и структуру письменного 

документа (из числа известных учащемуся форм) в соответствии с поставленной 

целью коммуникации и адресатом. 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В 6-9 классах на всех предметах 
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ведется работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладевают 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 обучающиеся 

формируется 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 совершенствуют навыки работы 

с информацией и пополняют их. Они работают с текстами, преобразовывают и 

интерпретируют содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизируют, сопоставляют, анализируют, обобщают и интерпретируют 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделяют главную и избыточную информацию, выполняют смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представляют 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); 

• заполняют и дополняют таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретают 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 овладевают умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимают решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получают возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

6 класс 

Обучающийся научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

● участвовать в диалогическом и 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; 

● свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

● соблюдать нормы русского речевого этикета; 
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● оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; 

● правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарём; 

● употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в 

соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач общения; 

избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных 

слов, фразеологизмов);  

● выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах 

сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, 

включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов);  

● опознавать самостоятельные части речи и их формы (имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, 

причастие, деепричастие); 

● проводить морфологический анализ слова; 

● применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

● анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

● опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; правильно строить и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

● проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

● соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

● опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

● опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

● видеть взаимосвязь единиц и уровней языка.  

● анализировать роль форм русского языка, использованных в 

предъявленных текстах.  

● использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● в устной и письменной форме анализировать:  конкретные произведения 

с использованием различных методик и практик чтения (медленное чтение, 

комментированное чтени); несколько различных интерпретаций эпического или 
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лирического произведений  

● 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; 

● обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и 

опыт самостоятельного чтения):  

● • давать развернутые ответы на вопросы  

● оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

● писать конспект, отзыв, тезисы, очерки; 

● 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; 

● 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.  

7 класс 

Обучающийся научится: 

● адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных 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; 

● свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

● осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

● соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

● осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

● создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 
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● анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

● правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

● объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразный анализ и типичные словообразные модели; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 

● опознавать самостоятельные части речи (наречие, категория  состояния), 

а также служебные части речи и междометия; 

● проводить морфологический анализ слова; 

● применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

● определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

● соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

● видеть взаимосвязь единиц и уровней языка.  

● анализировать роль форм русского языка, использованных в 

предъявленных текстах.  

● создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся 

к этому стилю. 

● опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм.  

● использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

● • оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

● опознавать различные выразительные средства языка;  

● писать конспект, отзыв, тезисы, рецензии, очерки 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 
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лексического значения слова; 

● развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

● самостоятельно планировать пути достижения целей. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

● 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; способы выражения 

главных членов; 

● опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

● опознавать структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

● опознавать типы односоставных предложений. 

● опознавать условия обособления второстепенных членов предложения, 

обращений и вставных конструкций; 

● использовать способы передачи чужой речи на письме; 

● соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

● опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

● видеть взаимосвязь единиц и уровней языка.  

● анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных 

текстах.  

● создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к 

этому стилю. 

● опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм.  

● использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● в устной и письменной форме анализировать: конкретные произведения с 

использованием различных научных методов, методик и практик чтения 

(медленное чтение, комментированное чтение, компаративное чтение); 

несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

каждая версия интерпретирует исходный текст; 

● 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; 

● обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

● давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 
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аппарата литературоведения и литературной критики 

● 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. 

9 класс 

Обучающийся научится: 

использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат, публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
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передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

стиля, в том числе текстов СМИ, анализировать  и комментировать её в устной 

форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
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(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ 

о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять аннотации; писать резюме, деловые письма, объявления с учетом 

специфики употребления языковых средств. 

Текст 

Обучающийся научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (рецензия, 

реферат, конспект), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 

как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям 

и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в 

дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как 

жанры официально-делового стиля; выступление, информационная заметка, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 
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анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства синтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 
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• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа-носителя языка; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира 

 

1.2.5.2. Литература 

6 класс 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера других народов в героях народного 

эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую 

интонацию «устного высказывания»; 
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– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение 

к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять 

черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 

смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно 

(или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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6 класс 

Обучающийся научится: 

● понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных 

литературных произведений; 

● правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

● выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

● осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанного 

самостоятельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава 

повести и пр.); 

● определять принадлежности произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические 

и драматические тексты); 

● обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, 

аргументированный отзыв о прочитанном произведении; 

● выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в 

раскрытии содержании прочитанного произведения; 

● составлять план изучаемого произведения; 

● объяснять роль художественных особенностей произведения и работать со 

справочным аппаратом учебника; 

● владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, 

доклады; 

● составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на 

литературную и свободную темы; 

● выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, формулировать выводы; 

● высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

● сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по 

картине; 

● воспринимать и анализировать художественный текст; 

● выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

● выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героям, 

характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль 

изобразительно-выразительных средств; 

● сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

● выявлять авторскую позицию; 

● выражать свое отношение к прочитанному; 

● выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

● владеть различными видами пересказа; 

● строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 



 

33 

 

● участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

● писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

● выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

● дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

● оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

● создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

● сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

● вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, проект). 

● создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

● определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения; 

● находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении 

и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета) 

● приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других 

народов на основе произведений, изученных в 6 классе. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

-Осознанию значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формированию потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

-Восприятию литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

-Обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

-Самовоспитанию квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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-Развитию способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции, приобщаться к духовно-

нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять их с 

духовно-нравственными ценностями других народов на основе произведений, 

изученных в 7 классе; 

-Овладению процедурами эстетического и смыслового анализа текста 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.,  

-Формированию умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

оценивать систему персонажей;  

-Умению определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

- Умению выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  

-Умению пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями; 

- Умению представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы, вести учебные дискуссии; 

- Умению выразительно  читать с листа и  наизусть произведения/фрагменты  

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

● выявлять особенности языка и стиля писателя  

● объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений ; 

● выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

● собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада,  

● 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  

8 класс 

Обучающийся научится: 

● Выявлять различия былин, летописей, исторических песен; 

● Понимать отличительные черты жития как жанра древнерусской литературы 

● понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 
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● понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их 

современное звучание; 

● анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

● определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературных произведений, изученных в 8 классе; 

● формулировать собственное отношение к произведениям литературы 

● интерпретировать(в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

● понимать авторскую позицию изученных в 8 классе произведений и свое 

отношение к ней; 

● пересказывать прозаические произведения, изученные в 8 классе, или их 

отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать 

устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

● писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

● понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формировать эстетический 

вкус; 

● понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

● выявлять особенности языка и стиля писателя; 

● определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

● объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений; 

● постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров; 

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

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  

● находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции ;выявлять 

особенности языка и стиля писателя  

Обучающийся получит возможность научиться: 

● самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и 

оценивать  их эстетическую значимость; 

● определять свой круг чтения и оценивать  литературные произведения. 

● объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений  
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● выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними , постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров  

● представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии  

● ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете. 

9 класс 

Обучающийся научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

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

-воспринимать художественный текст ка произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели для чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретируещего характера в 

различных форматах; 

-сопоставлять произведения словестного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

-работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

ее обработки и презентации;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово- родовой природе 

художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивая их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

-создавать собственную интерпретацию изученного текста, созданную 

средствами других искусств; 
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-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа» 

-вести самостоятельную проектно- исследовательскую деятельность и 

оформлять ее результаты в разных форматах ( работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

6-9 классы 

Обучающийся научится:  

● представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии  

● 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); 

● 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; 

пересказывать прозаические произведения, изученные в каждом классе, или их 

отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать 

устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

Быть квалифицированным читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способным аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 

1.2.5.3.  Родной язык (русский) 

 

Обучающийся научится:  

понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

- осознавать 

роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

роль русского родного языка в жизни человека; 

язык как развивающееся явление,  

взаимосвязь исторического развития языка с историей общества; 

национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка; 
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- понимать и истолковывать значениея слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи;  

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и 

мира;  

- иметь общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определять значение лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; понимание причин изменений в 

словарном составе языка; 

- давать характеристику лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно 

русская и заимствованная; 

- понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; 

- определять значение современных неологизмов, давать характеристику 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске;  

-владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

использовать опыт языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний: 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную 

специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

- использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 

метафор и сравнений; 

- совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

владеть различными видами слушания (детальным, выборочным, 

ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, 

- владеть различными видами чтения учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 
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литературы разных исторических эпох; понимание слов с живой внутренней 

формой; 

- осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика; 

- понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 

- давать характеристику заимствованных слов по языку-источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

- распознавать старославянизмы, понимать роль старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; давать стилистическую характеристику 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

-перераспределять  пласты лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

- определять различия между литературным языком и диалектами; осознавать 

диалекты как часть народной культуры; понимать национально-культурное 

своеобразие диалектизмов; 

осознавать изменения в языке как объективного процесса; понимать внешние и 

внутренние факторы  языковых изменений; иметь общее представление об 

активных процессах в современном русском языке; 

- анализировать  и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом 

её соответствия основными нормами литературного языка; 

- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка 

- совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста; 

уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 

текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; 

выявлять логический план текста; 

- владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки. 

 

1.2.5.4.  Родная литература 

 

Обучающийся научится: 
● пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX – XX веков; 
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● пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 
● умению анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 
● определению в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владению элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 
● формированию собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценке; 
● интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
● пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; 
● восприятию на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленному чтение и адекватному восприятию; 
● умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
● написанию сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 
● пониманию образной природы литературы как явления словесного 

искусства; 
● пониманию русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
● выявлению заложенных в изучаемых произведениях вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
● приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы, 

сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
● оценивать содержание художественного произведения на основе 

личностных ценностей; 
● эстетическому восприятию произведений литературы; формированию 

эстетического вкуса. 
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1.2.5.5. Английский язык  

6  класс 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающиеся 6 класса научатся вести диалог-расспрос об оформлении клубной 

карты; о дне рождения; на чем добраться в школу; о буднях; о любимом 

празднике; как добраться к определенному месту; в бюро находок; покупке 

билетов в театр (кино).Диалог-побуждение к действию - совместному просмотру 

фильма; обустройстве комнаты; покупке подарка ко дню рождения; организации    

вечеринки; оформить заказ в кафе ;оформить заказ номера в отеле 

.Комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики- поиграть в настольные игры; сходить в кафе 

,соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающиеся получат возможность научиться вести диалог-обмен мнениями о 

любимых мультфильмах, супергероях, видах спорта, любимой еде, одежде; 

диалог-расспрос на основе текста (таблицы, диаграммы) о нашей планете Земля, 

плане квартиры, количестве  карманных денег. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики разделов 6 класса: "Кто мы?"; "Праздники"; "Настоящее и 

прошлое"; "Отдых и развлечения". 

Давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей: 

Гарри Поттер, Уолт Дисней,М. Шумахер, А.С. Пушкин. 

Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы: московский зоопарк, Сочи, выходной и 

рабочий день; пляжи мира. 

Описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы: внешность; праздники; вечеринка; супергерои; отдых; город; 

достопримечательности. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений о 

людях разных стран и национальностей (Чили), об известных спортсменах ( М. 

Шумахер), о героях известных произведений (Гарри Поттер), о национальных 

праздниках (День Святого Патрика, День Благодарения, День Гая Фокса);  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений о дате 

рождения, месте проведения дня рождения; комнате; покупках;  о дорожных 

знаках; о клубах по интересам; способах приготовления еды, меню; аренде жилья. 

Обучающиеся получат возможность научиться выделять основную тему в 

воспринимаемых на слух текстах. 

Чтение  
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Обучающиеся научатся: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления о семье родственников; 

странах и национальностях; Великобритании; о праздниках Шотландии; о 

достопримечательностях Эдинбурга; о различных пляжах мира;  о праздновании 

Хэллоуина; всемирноизвестных улицах; любимом дне недели; праздниках в 

нашей стране и странах изучаемого языка. 

Читать и находить в несложных аутентичных текстах 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде о Санкт-Петербурге, А.С.Пушкине, Московском зоопарке, о 

Сочи. 

Читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале о Льюисе Кэрролле; об Уолт Диснее; о 

Болтонской средней школе; о супергероях; кукольном театре; об истории 

возникновения игрушек; о городе-призраке. 

Выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного о 

необычных зданиях, традиционной британской еде, о популярных местах 

питания. Обучающиеся получат возможность научиться устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в прочитанных 

несложных аутентичных текстах. 

Письменная речь. 

Обучающийся научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения для 

оформления карты в спортклуб (номер телефона, гражданство, национальность, 

адрес (20-40 слов); 

писать пригласительные открытки, а также  короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (с объемом 60–80 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 о совместном просмотре 

программы; давать совет  (объемом 80–100 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план о своей 

стране, месте жительства, о своей комнате, мебели, о любимом дне недели (30-50 

слов); 

писать статью в журнал или на сайт о жизни подростков, писать высказывание о 

национальном празднике (50-60 слов). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

делать краткие выписки из текстов о свободном времени, спортивных 

мероприятиях, настольных играх, биографии (60-80 слов) с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 
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писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу  о планах на каникулы, на 

ближайшие выходные, в ответ на электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения о своем друге, своей 

стране, жилище, праздничном и рабочем дне, биографии известного писателя (60-

80 слов);  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности о своей 

стране, о правилах дорожного движения (30-50 слов); о значении красного цвета; 

о жизни подростков  в  нашей стране;  о ежегодном празднике в школе; 

популярной настольной игре; известной необычной постройке в нашей стране; о 

популярном месте питания; о столичном городе (60-80 слов); 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

правильно писать изученные слова) в рамках освоенной тематики разделов 6 

класса: "Кто мы?"; "Праздники"; "Настоящее и прошлое"; "Отдых и развлечения": 

 о родственниках; странах и национальностях; комнатах и мебели; значении 

транспорта; видах деятельности; играх; чувствах;  еде и напитках; погоде и 

соответствующей ей одежде; занятиях в выходные и рабочие дни; праздниках; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

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; 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

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 6 класса 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 6 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

ence;  

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

ing; 

имена существительные, имена прилагательные; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 6 класса; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

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. 

Обучающийся научится: 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные many/much, a lot of; a few,a little); 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; употреблять выражение принадлежности в 

английском языке; 

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, a lot of; a few, 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, Past Simple, Present  

Continuous; 

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

could, , must, have to  , don’t have to, needn’t, can, mustn’t . 

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

конструкция to be going to... 

7 класс ( английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 
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● 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.  

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

● строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

● давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

● передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

● делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

● комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

● кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

● кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

● кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

● воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

● воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 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  
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Обучающийся научится:  

● читать и понимать основное содержание  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 тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

●  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале  тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном тексте; 

● восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

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

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

● писать короткие поздравления с праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 80–100 слов, включая адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–

120 слов, включая адрес); 

● писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

● составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

● кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

● писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

● правильно писать изученные слова; 

● правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
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● расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

● соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

● различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

● членить предложение на смысловые группы; 

● адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

● различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

● узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

● употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

● соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

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

‒ 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; 
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‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

● распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

● знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

● распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

● распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

● распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, 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 

Обучающийся научится: 

● оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

● распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

● распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

● распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

● распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

● распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why; 

● использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

● распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

● распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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● 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. 

Обучающийся 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 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; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

● употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

● представлять родную страну и культуру на английском языке; 
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● понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. умение выходить из трудного положения  при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования  

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● использовать синонимические и антонимические средства при говорении; 

● пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

8 класс ( английский, французский  языки)    

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

● вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематики («Социализация», «Еда и покупки», 

«Великие умы», «Будь самим собой», «Природные катастрофы», «культурный 

обмен», «Образование» «Занятие. Хобби»), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

● вести диалог-обмен мнениями (приветствие, представление себя 

,описание людей, предметов искусства; поход в ресторан; совет другу в выборе 

гардероба, польза и вред использование детского труда, испорченный отдых, 

приглашение друга к совместному занятию спортом.) 

● вести диалог-расспрос (поход в специализированные магазины за 

покупками, организация рабочей деятельности родителей, внешкольная 

активность; обмениваемся советами успешной сдачи экзамена) 

Объем диалога – до 4-5 реплик со стороны каждого обучающегося 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

● строить связное монологическое высказывание) в рамках изучаемых тем 

(«Социализация», «Еда и покупки», «Великие умы», «Будь самим собой», 

«Природные катастрофы», «Культурный обмен», «Образование» «Занятие. 

Хобби»),; 

● давать краткую характеристику реальных людей  (описание известной 

медийной личности в рамках раздела «Who is Who», характеристика личных 

качеств близких людей и одноклассников в рамках темы «Socialising») ;  
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● передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы («Растопить лед», «Этикет в 

Великобритании», «Решаем конфликтную ситуацию», «Обенто – вкусная 

традиция», «Благотворительность начинается дома», «Бумага и пластик», 

«Животные в воздухе», «Английские банкноты», «Лидер мореплавания 

неизведанного мира», «Ты в гармонии со своим телом?», «Традиционные 

костюмы Британских островов», «Экоодежда», «Стихийное бедствие – цунами», 

«Мировые глобальные проблемы», «Шотландская корова»,» «Рождение торнадо, 

«Мир у твоих ног», «Полный вперед», «Темза», Поколение М», «Тринити 

Колледж», «Используя компьютерную сеть», «Экстрим», «ФИФА – кубок мира», 

«Мировые талисманы»; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

● делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного( описание 

внешности, черт характера известных людей; традиционные блюда своей страны; 

семейное посещение ресторана; рабочая деятельность родителей; известный 

человек твоей страны; психологическая помощь другу; традиционный костюм 

твоей страны; интересные  животные  России; стихийные бедствия; реки 

играющие важную роль для населения России ;памятники истории в опасности; 

твоя жизнь без современных гаджетов; лучшие университеты России; популярные 

виды спорта твоей страны; спортивные талисманы России;  

● комментировать факты из прочитанного, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному («Растопить лед», «Решаем 

конфликтную ситуацию»,», «Благотворительность начинается дома», «Животные 

в воздухе», «Английские банкноты», «Ты в гармонии со своим телом?»,», 

«Экоодежда»,», «Мировые глобальные проблемы», , «Мир у твоих ног», «Полный 

вперед», «Темза», Поколение М», «Тринити Колледж», «Используя 

компьютерную сеть», «Экстрим», «ФИФА – кубок мира», «Мировые талисманы»  

● кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения (описание внешности; 

способы приготовления пищи; области науки и изобретения; значимость 

профессии в жизни ;наличие самооценки; стоит ли следить за модой; стихийные 

бедствия и помощь людям их пережившим; опыт путешествий,  предпочтения в  

выборе способов путешествий; современные технологии; современное 

образование; спорт, хобби, личные интересы. 

 (Объем монологического высказывания  до 10–12 фраз ). Продолжительность 

монолог 1,5–2 мин . 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

● воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений 

(личностные взаимоотношения, совершаем покупки, организация рабочей 

деятельности, нужный наряд для праздника, сюрпризы погоды, хороший и плохой 

опыт путешествий, как успешно подготовиться к экзамену,  обзор новостей, чем 

заняться после школы.)  
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(время звучания текстов до 2 минут); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте ( 

взаимоотношения в семье, впечатления от посещения ресторана, приглашение на 

работу в пекарне, выбираем одежду в магазине, что делать с мусором на улицах, 

интервьюирование британских подростков о спортивном опыте) ; 

● использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова (реклама блошиного рынка, 

приглашение на работу в пекарне,  впечатления о проведенном отдыхе, реклама 

туристического агенства, страх путешествия по воздуху, проблема 

взаимоотношения с учителем, происшествие в школе) 

Чтение  

Обучающийся научится:  

● читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления( 

«Благотворительность начинается дома», «Животные в воздухе», «Экоодежда», 

«Темза»,  «Тринити Колледж», «Используя компьютерную сеть», «Мировые 

талисманы»; 

● 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(«Растопить лед», «Решаем 

конфликтную ситуацию»,», «Животные в воздухе», «Ты в гармонии со своим 

телом?»,, «Мировые глобальные проблемы», , «Мир у твоих ног», Поколение М», 

«Экстрим», «ФИФА – кубок мира»; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов («Решаем конфликтную ситуацию», 

«Благотворительность начинается дома», «М.Кюри», «Английские банкноты», 

«Экоодежда», «Полный вперед», «Темза», «Исторические памятники в 

опасности», «Спасение коал», «Тринити Колледж», «Мировые талисманы». 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); - анкета для 

зачисления в спортивный клуб) 

● писать короткие  открытки  - приветствия и поздравления, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (годовщина свадьбы, приветствия из мест отдыха, 

поздравления с Днем рождения, окончанием учебы, началом сезона, 

благодарность за оказанную услугу)  (объемом 40-80 слов, включая адрес); 

● писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план ( 

анкета для зачисления в спортивный клуб,  сочинения – рассуждения на 

выбранную тему (вред и польза обучения с помощью интернета, телевидение, 
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поступление в ВУЗ – за и против),  предложения по решению обозначенной 

проблемы, письмо – личный совет, личная история с сюжетом, неформальное 

письмо другу о посещении магазинов, рынка, ресторана, предложения по 

решению проблемы уборки мусора с улиц, выражаем благодарность зарубежному 

другу за гостеприимность,  письмо в фотоклуб с целью получения 

дополнительной информации для зачисления. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

● правильно писать изученные слова в рамках изучаемых тем: 

«Социализация», «Еда и покупки», «Великие умы», «Будь самим собой», 

«Природные катастрофы», «Культурный обмен», «Образование» «Занятие. 

Хобби» ; 

● соблюдать алгоритм написания личных писем и эссе, в соответствии с 

принятыми  нормами языка (в истории с сюжетом выделять следующие части: 

вступление: место и время события, основные персонажи, основная часть – 

описание событий в порядке совершения подводя к кульминационной части, 

заключительная часть – окончание истории и личностные переживания героев; в 

сочинении – рассуждении: вступительная часть – обозначение проблемы, 

основная – доводы за и против, заключительная – высказывание личного мнения 

по заданному вопросу). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

● соблюдать правильное ударение в изученных словах (просьбы, 

приветствия, прощания; 

● адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах,  

Обучающийся получит возможность научиться: 

● выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

(одобрения, возмущения, вежливой просьбы, совет; 

● различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

● узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

● употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
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речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

● соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов - -sion/-tion, -nce/-ence, -
ment, , -ness, ;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов, -ly, -ful , -al , -ic, , -ing; -
ous, -able/ible, -less, -ive, -ish, -ed, dis-, mis-, -il, -im, -in, -ir 

‒ сложные имена существительные, имена прилагательные путем 

соединения двух слов (существительное + существительное; прилагательное + 

причастие прошедшего времени) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

● знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

● распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы (“get”, “go”,”bring”, “put”,”call”, “set”, “give”, “take”; 

● 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 

Обучающийся научится: 

● оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

● распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Present Continuous,  

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Future Simple, Past 

Continuous, Past Perfect Continuous,  

● распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

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

Present Simple 
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● распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и 

наречий 

● распознавать и употреблять в речи наречия степени: really, rather, pretty 

● распознавать и употреблять в речи неопределенный артикль a (an), 

определенный the – перед именами существительными 

● распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● распознавать и употреблять в речи слова a little, a few, much, many как 

способы выражения количества; 

● распознавать и употреблять в речи исчисляемые, неисчисляемые 

существительные 

● распознавать и употреблять в речи порядок употребления 

прилагательных 

● распознавать и употреблять в речи предложения с наречиями too- enough 

● распознавать и употреблять в речи предложения в страдательном залоге 

● распознавать и употреблять в речи предложения с неличными формами 

глаголов (герундий, инфинитив) 

● распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

● распознавать и употреблять в речи конструкции used to, be used to, get used 

to 

● распознавать и употреблять на практике  предложения в косвенной речи 

переводя из прямой соблюдая согласование времен; 

● распознавать и употреблять в косвенной речи модальные глаголы might, 

ought, could, be able to, have to, would 

● распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must, 

have to, shall, should, will, would 

● распознавать и употреблять в речи придаточные предложения условия 

(0,1,2,3 типы) 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

● употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

● представлять родную страну и культуру на английском языке; 

● понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

● находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 
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● выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● использовать перефраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

● пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями):  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с разной глубиной понимания);  

- умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

9 класс ( английский, немецкий  языки)    

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

● вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики (приметы в нашей жизни, 

«особые случаи» - праздники, семейные взаимоотношения – помощь друг другу, 

роль сновидений, «ночные кошмары», компьютеры выходят из строя, 

предпочтения в музыке, читаем карту, ориентируемся на местности, обращаемся 

с просьбой по телефону, обсуждаем экстремальные виды деятельности, 

спрашиваем помощь прохожего как добраться до ресторана куда приглашены  на 

званный ужин, звонок в пожарную службу) соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

● вести диалог-обмен мнениями (приметы в нашей жизни, уборка комнаты 

после беспорядка устроенного младшим братом и критика его поступка, 

обращение к другу с просьбой расшифровать увиденный сон,  обращение к другу 

с просьбой восстановить на компьютере доступ к интернету,  приглашение другу 

посетить концерт любимой группы, узнаем впечатления друга от проведенного 

экстремального отдыха ;  
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Объём диалога –до 4–5 реплик  со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога – 2,5–3 мин. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

● строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики («Особые случаи», «Жизнь и среда обитания», «Очевидное - 

невероятное», «Современные технологии», «Искусство и литература», «Город и 

горожане», «Проблемы личной безопасности», «Вызов трудностям»); 

● описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы) (праздники и фестивали мира, 

популярные народные приметы, особые случаи в жизни, сновидения);  

● давать краткую характеристику мистических персонажей  (лохнесское 

чудовище, снежный человек и др.);  

● передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы («Праздники и фестивали мира», 

«Шотландский Новый год», «День памяти», «Жизнь в космосе», «Даунинг Стрит 

10», «В опасности», «В поисках Несси и других мистических монстров», 

«Иллюзия в искусстве», «Самый населенный призраками замок в 

Великобритании», «Стили в живописи», «Где роботы?», «Жизнь в сети», «Гаджет 

шоу», «Электронный мусор…Почему так много рухляди?», «Это не может быть 

искусством , не так ли?», «Боливуд», «В.Шекспир», «Протягиваем руку помощи», 

«Экотранспорт», «Страхи и фобии», «Опасные животные Америки», «Защити 

себя», «Никогда не сдавайся», «Выживание в джунглях», «Хелен Келлер», 

«Антарктика»). 

● описывать картинку с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы (описание  картин знаменитых художников). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

● делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного(интересные культурные события в твоей стране; знаменитое 

строение/ здание в стране; историческое наследие: замки, крепости России; обзор 

гаджет шоупосле посещения сайта; знаменитые авторы России; мировые 

памятники архитектуры в опасности;рекламируем уголки России; дикая природа 

и ее представители; знаменитые люди россии, их уникальность).,  

● комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному 

(«Праздники и фестивали мира», «Шотландский Новый год», «День памяти», 

«Жизнь в космосе», «В поисках Несси и других мистических монстров», «Где 

роботы?», «Это не может быть искусством , не так ли?», «Протягиваем руку 

помощи», «Страхи и фобии», «Никогда не сдавайся»). 

● кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения (кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.)( люди, которые никогда не сдаются; страхи и фобии в нашей жизни; 

экотранспорт; протягиваем руку помощи(животным, немощным 
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людям)нетрадиционные формы искусства (граффити, микроскульптуры и 

т.д.);кинофабрика Боливуд; жизнь в мировой глобальной сети; роботы в нашей 

жизни; в поисках мистических существ;преимущества/ недостатки жизни в селах/ 

городах;жизнь в космосе, традиционные праздники/ фестивали в городах мира, 

выживание в пустыне) 

(Объем монологического высказывания  до 10–12 фраз. Продолжительность 

монолога – 1,5–2 мин) 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

● воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений (время звучания текстов до 2 минут); (интервью о жизни в космосе, 

оформление школьных праздников, описание мистических существ, рассуждение 

о планах на уикенд, обсуждение полезных вебсайтов, предпочтения в выборе 

фильмов к просмотру, помощь нуждающимся, советы переживших опасные 

происшествия). 

● воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений 

(празднование важных событий в жизни, отношение к значениям сновидений, 

выбор культурного отдыха друзьями (театр, художественная выставка), роль 

компьютеров в обществе, программе «Гаджет шоу», музыкальные интересы, 

личные предпочтения в выборе фильмов, «выходной Сэма и Джорджа», 

ограбление на улице, занятия экстремальными видами спорта,. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте (отношение 

к суевериям, отношение к значениям сновидений, страхи и фобии, как защитить 

себя) ; 

● использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова( «День памяти», «Самый 

населенный призраками замок Великобритании», «Экотранспорт», 

«Антарктика»). 

Чтение  

Обучающийся научится:  

● читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления ( «День памяти», 

«Даунинг Стрит 10», «В опасности», «Иллюзия в искусстве», «Самый населенный 

призраками замок в Великобритании», «Стили в живописи», «Жизнь в сети», 

«Гаджет шоу», «Электронный мусор…Почему так много рухляди?», «Боливуд», 

«В.Шекспир», «Протягиваем руку помощи», «Экотранспорт», «Опасные 

животные Америки», «Защити себя», «Никогда не сдавайся», «Выживание в 

джунглях», «Хелен Келлер», «Антарктика»).; 

● читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале («Никогда не сдаваться!», 

«Страхи и фобии», «Протяни руку помощи», «Это не может быть искусством, не 
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так ли?», «Где роботы?», «В поисках Несси и других мистических монстров», 

«Жизнь в космосе», «Давайте праздновать»); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов («Антарктика», «Добро пожаловать в Сидней», 

«Боливуд», «Электронный мусор....Почему так много рухляди?», «Жизнь в сети», 

«Где роботы?», «Стили в живописи», «Самый населенный призраками замок в 

Великобритании», «Просто иллюзия», «Даунинг Стрит 10», «День памяти», 

«Сладкое шестнадцатилетие»). 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) (анкета для 

зачисления в ряды волонтеров,); 

● писать личное письмо, сообщать  сведения о посещении культурного 

места, обзор прочитанной литературы, просмотра фильма, истории с сюжетом, 

письмо – благодарность за оказанную услугу, ответ на приглашение,  соблюдая 

алгоритм написания (вступление, основная часть, заключение объемом 100–120 

слов, включая адрес); 

● писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

(эссе «за и против» (жестокие виды спорта, запрет насилия в видеоиграх, на ТВ, 

статьи, дающие описание событиям (мировые праздники и фестивали). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

● составлять план  личного письменного сообщения соблюдая алгоритм 

написания личных писем и эссе, в соответствии с принятыми  нормами языка (в 

истории с сюжетом выделять следующие части: вступление: место и время 

события, основные персонажи, основная часть – описание событий в порядке 

совершения подводя к кульминационной части, заключительная часть – 

окончание истории и личностные переживания героев; в сочинении – 

рассуждении: вступительная часть – обозначение проблемы, основная – доводы 

за и против, заключительная – высказывание личного мнения по заданному 

вопросу). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

● правильно писать изученные слова в рамках изучаемых тем («Особые 

случаи», «Жизнь и среда обитания», «Очевидное - невероятное», «Современные 

технологии», «Искусство и литература», «Город и горожане», «Проблемы личной 

безопасности», «Вызов трудностям»); 

● правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
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● расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

● соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

● различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

● членить предложение на смысловые группы; 

● адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

● различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

● узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в рамках изучаемой тематики («Особые случаи», «Жизнь и среда 

обитания», «Очевидное - невероятное», «Современные технологии», «Искусство 

и литература», «Город и горожане», «Проблемы личной безопасности», «Вызов 

трудностям»); 

● соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

Обучающийся получит возможность научиться: 

● распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы“make”, “come”,”break”,”run”,”check”,”keep”,”carry”; 

‒ распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам глаголы 

при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,  under-, over-, -en;  

‒ имена существительные при помощисуффиксов  -ery,  -sion/-tion, -ment, -
ity , -ness, -ing, -age,-hood;  
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‒ имена прилагательные при помощи аффиксовinter -ed, -ing; 

‒ сложные прилагательные: числительное + существительное + -ed, 

прилагательное + причастие прошедшего времени, прилагательное + причастие 

настоящего времени, существительное + прилагательное, прилагательное + 

существительное; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов  -ance, -cy, -ence, -ity; 

● распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, asforme, finally, 

atlast, etc.); 

● использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

● оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

● распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный 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; 

● использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

● распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

● распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

● распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

● распознавать и употреблять в речи наречия частотности: always, 

sometimes, often, never, usually; 

● распознавать и употреблять в речи восклицания how + прилагательное; 

● распознавать и употреблять в речи определительные придаточные 

предложения с использованием относительных местоимений и наречий who, 

whose, which, that; 
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● распознавать и употреблять в речи ограничительные и 

неограничительные придаточные предложения; 

● распознавать и употреблять в речи инфинитив и –ing форму глагола; 

● распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, 

Past Perfect Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous; 

● распознавать и употреблять в речи грамматические конструкции would 

(used to) 

● распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, Present Simple to begoing to, 

Present Continuous; 

● распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в значении 

логического заключения (must, may, can’t)  

● Обучающийся получит возможность научиться: 

● распознавать и употреблять в речи придаточные предложения цели и 

следствия; 

● распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would;must, can’t, may  - в предположениях 

● распознавать и употреблять в речиглагольные формы пассивного залога 

и каузативной формы; 

● распознавать и употреблять в речи конструкции I wish (if only) в 

значении выражения желаний; 

● распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must, 

have to, shall, should, will, would, ought to 

● распознавать и употреблять в речи придаточные предложения условия 

(0,1,2,3 типы) 

● переводить предложения прямой речи в косвенную соблюдая правило 

согласования времен.  

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

● употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

● представлять родную страну и культуру на английском языке; 

● понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

● находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 
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● выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● использовать перефраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

● пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями):  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с разной глубиной понимания);  

- умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история.. 

 

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

XV вв.) (6 класс) 

Обучающийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–8 класс) 

Обучающийся 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.); 
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• 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. 

Обучающийся 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 в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своей страны 

 

При изучении учебного предмета «История», курсов «История России» и 

«История Новейшее 20-начало 21 века» в 9 классе: 

Обучающийся 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.); 
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• 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. 

Обучающийся 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. 

● знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

1.2.5.7.  Обществознание 

6 -9 класс 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся научится: 

● использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

● характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

● приводить примеры основных видов деятельности человека; 

● выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

● оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

Общество 

обучающийся научится: 

● демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

● 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; 
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● конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

● осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

● раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека; 

● различать отдельные виды социальных норм; 

● характеризовать основные нормы морали; 

● раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

● сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

● объяснять причины отклоняющегося поведения; 

● описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Обучающийся 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; 

● 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; 

● раскрывать роль религии в современном обществе; 

● характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

● характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях. 

 

Социальная сфера 

Обучающийся научится: 

● описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 
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● объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

● 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; 

● 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

позиций историзма; 

● выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

● выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

● формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии 

с требованиями безопасности жизнедеятельности. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Обучающийся научится: 

● объяснять роль политики в жизни общества; 

● характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

● осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства. 

 

Гражданин и государство 

Обучающийся научится: 

● 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; 
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● характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

Обучающийся научится: 

● характеризовать систему российского законодательства; 

● раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

● характеризовать гражданские правоотношения; 

● 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

● оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

● осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 

 

 

1.2.5.9. География 
 

 

6 класс 
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Обучающийся научится 

- понимать значения географической науки в жизни общества и повседневной 

жизни людей. 

- представлять основные источники географической информации. 

- знать  состав и строение оболочек Земли. 

- понимать основные закономерности и особенности гидросферы, атмосферы, 

биосферы. 

- знать особенности природных комплексов, природных зон, географической 

оболочки в целом. 

- понимать  причины и последствия изменений, происходящих в оболочках Земли 

под воздействием человека. 

-находить на картах и глобусе географические объекты. 

- применять простейшие географические приборы. 

-обозначать и подписывать на контурной карте географические объекты. 

-владеть представлениями о Земле как планете людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблем на разных материках и в отдельных странах; 

-владеть элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;                                                                                                                                                                           

-владеть основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

-владеть основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

-использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

-иметь представления об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целостного поведения в окружающей      среде.  

Обучающийся получит возможность научиться 

Называть и/или показывать: 
● существенные признаки плана местности, географической карты, виды 

масштабов картографических изображений; 
● форму и размеры Земли (длина окружности); 
● на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный 

меридиан; 
● основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 
● основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 
● основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 
● характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 
● части Мирового океана; 
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● среднюю соленость вод океана; 
● воды суши подземные и поверхностные; 
● речную систему, речной бассейн; 
● компоненты ПТК; 
● правила поведения в природе; 
● причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 
● главную причину образования ветра; 
● главную причину образования облаков, осадков; 
● пояса освещенности Земли; 
● географические координаты своей местности. 

 Приводить примеры: 
● характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 
● связей между элементами погоды; 
● изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 
● воздействия организмов на компоненты неживой природы; 
● влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 
● меры по охране природы в своей местности; 
● горных пород и минералов, их использования человеком; 
● влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, 

транспорт, отдых населения в своей местности; 
● взаимосвязей: река — рельеф; 
● искусственных водоемов; 
● из истории географических исследований и открытий. 

Определять: 
● атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, 

направление ветра; 
● стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по 

плану местности и географическим картам; 
● абсолютные и относительные высоты; 
● объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, 

контурной карте; 
● по карте географическое положение объектов; 
● по образцам: осадочные и магматические горные породы; 
● фенологические сроки начала времен года. 

Описывать: 

— географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, 

почвы, растительность и животный мир), их использование и изменение 

человеком; давать оценку экологического состояния. 

Объяснять: 

— особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, 

влияющей на жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- Объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 
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- Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки. 

- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения. 

- Объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности. 

- Определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран. 

- Устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран. 

- Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли. 

- Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую 

для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и 

экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

- Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения. 

- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов 

и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

работать с источниками географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках,  

уникальных природных объектах и явлениях, современных исследованиях Земли; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

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; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными факторами; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа, реки, озера, моря; 

давать характеристику различным природным объектами. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества 

и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития; 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности 

от природных условий территории; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации; 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 
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- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем; 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др; 

- распределять по картам местоположение географических объектов; 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● создавать простейшие географические карты различного содержания; 

● работать с источниками географической информации; 

● подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 

о современных исследованиях Земли; 

● 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; 

● объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

● наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

● давать характеристику климата своей области; 

9 класс 

Обучающийся научится: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества 

и природы;  

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований;  

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов.  

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

 - оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, 

 -прогнозировать особенности развития географических систем; - прогнозировать 

изменения в географии деятельности;  

-использовать карты как моделей:  пользоваться различными источниками 

географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

 -определять по картам местоположение географических объектов 

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов;  

-сравнивать особенности населения отдельных регионов  

-сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

-описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;  

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 - оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России,  
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-объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России;  

-объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 -сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны;  

-оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных задач;  

-анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания;  

-выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 -представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 -оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

-использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 -проводить расчёты демографических показателей;  

-описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

-различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

- оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения;  

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства;  

-анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни.  
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1.2.5.10. Математика 

 

Обучающийся научится в 6 классе: 

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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

● использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

● выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

● сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

● выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

● составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

● Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

● читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

● Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

даны значения двух из трех 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; 
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● знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

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

● решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

● решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

● выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

● вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

● выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

● описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

отечественной и всемирной историей. 

Обучающийся научится в 7-8 классах: 

Элементы теории множеств и математической логики. 

● Оперировать на базовом уровне (распознавать конкретные примеры общих 

понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия) понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

● оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
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● приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

● Оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

● оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

● распознавать рациональные и иррациональные числа; 

● сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

● выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

● составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

● Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

● выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

● использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

● выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

● оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

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

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, проверять справедливость 

числовых равенств; 

● решать системы несложных линейных уравнений; 

● проверять, является ли данное число решением уравнения; 

● решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

других учебных предметах. 

Функции 

● Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
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● находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

● определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

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,  обратной пропорциональности); 

● определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

● Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

● решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

● определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

● оценивать вероятность события в простейших случаях; 

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. 

Геометрические фигуры 

● Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

● извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

● решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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● использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

● использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

инструментов для измерений длин и углов; 

● применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

● применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

● Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

● распознавать движение объектов в окружающем мире; 

● распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Методы математики  
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● Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

● Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

9 класс 

Обучающийся научится:  

Векторы и координаты на 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 понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 
● использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

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

математики как науки; 
● знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 
● понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

● Выбирать подходящий изученный метод для решения 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; 

● применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Геометрические фигуры 
● Оперировать понятиями геометрических фигур;  
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● 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 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
● использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Измерения и вычисления 
● Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 
● проводить простые вычисления на объемных телах; 

● формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
● проводить вычисления на местности; 
● применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 
● свободно оперировать чертежными инструментами,  
● выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 
● изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

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

жизни;  
● оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
● Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

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; 
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● применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
● применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

 

1.2.5.11. Информатика  

7 класс 

Обучающийся научится: 

● оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

● различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

● различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

● раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

● приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

● классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

● понимать назначение основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

● определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

● знать об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

● знать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

● приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

● классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

● выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

● анализировать отношения в живой природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с позиций управления. 

● кодировать и декодировать сообщения по известным правилам 

кодирования; 

● определять количество различных символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

● определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования 

всех символов алфавита заданной мощности;оперировать с единицами измерения 

количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт); 
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● оценивать числовые параметры информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.). 

● анализировать компьютер с точки зрения единства программных и 

аппаратных средств; 

● анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

● определять программные и аппаратные средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении задач; 

● анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при 

включении компьютера; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● определять основные характеристики операционной системы; 

● планировать собственное информационное пространство. 

● получать информацию о характеристиках компьютера; 

● оценивать числовые параметры информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

● выполнять основные операции с файлами и папками; 

● оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

● оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

● использовать программы-архиваторы; 

● осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов помощью 

антивирусных программ.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. 

8 класс 

Обучающийся научится: 
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● записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;  переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную;   

● переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;  

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

● научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операции;  познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах;   

● строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между нимисравнивать числа в двоичной 

записи;  

● 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; строить таблицы истинности; 

●  определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

● 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 языке 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); 

● использовать оператор присваивания;   
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● анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

● результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

Обучающийся получит возможность: 

● осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 

целей; 

● узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

● использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

● записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения.  

9 класс 

Обучающийся научится: 

● различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

● осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

● оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

● определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

● приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. 

при описании объектов окружающего мира. 

● строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

● преобразовывать объект из одной формы представления информации в 

другую с минимальными потерями в полноте информации; 

● исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии 

с поставленной задачей; 

● работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

● создавать однотабличные базы данных; 

● осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

● осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

● приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

● придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

● выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

● определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

● анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

● определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

● осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

● сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

● исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
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● преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

● строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

● строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

● составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

● составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным 

исполнителем; 

● составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

● строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения;  

● строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с 

использованием основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

● анализировать готовые программы; 

● определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

● выделять этапы решения задачи на компьютере. 

● Программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

● разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических операций; 

● разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

● разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

● разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

● нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

● подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию; нахождение суммы всех элементов массива; 

● нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

● сортировка элементов массива  и пр. 

● анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

● определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

● выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

● создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

● строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

● выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

● анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

● приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

● анализировать и сопоставлять различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной информации. 
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● осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, 

форума; 

● определять минимальное время, необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с известными характеристиками; 

● проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций; 

● создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде веб-странички,  включающей графические 

объекты; 

● проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-

этических соображений, позитивных социальных установок и интересов 

индивидуального развития. 

Обучающийся 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 ее; 

● 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. 

 

Математические основы информатики 

Обучающийся 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; 



 

88 

 

● записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

● определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

● использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

● описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

● познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

● использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Обучающийся получит возможность: 

● познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

● узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

● познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

● познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

● ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);   

● узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся 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 
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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. 

Обучающийся овладеет: 

● 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 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

● узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Обучающийся получит возможность: 

● 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. 
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1.2.5.12. Физика 
 

7 класс 

Обучающийся научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 
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Обучающийся научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, относительность механического движения, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения; 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, , масса тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление,  кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения; 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), закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,  

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения: 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.  

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела.Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило 

механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно 

и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова 

сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств. 

Тепловые явления 

Обучающийся 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; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния 

вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Обучающийся 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. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при по- 

мощи 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; 
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проводить опыт и формулировать выводы. 

 - понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений; 

- проводить исследование зависимостей физических вели- 

чин 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 Интернета. 

Тепловые явления 

Обучающийся научится: 

-понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы; 

-владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного 

пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного 

водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

-понимать причины броуновского движения, смачивания и не смачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

-понимать принципы действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности 

при их использовании; 

- измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 
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-понимать смысл закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

-овладеть способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя; 

Электромагнитные явления 

Обучающийся научится: 

-понимать и объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические 

явления с позиции строения атома, действия электрического тока, 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 

проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 

-понимать, описывать и объяснять физические явления/процессы: преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами; 

- давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 

электрическое поле; 

-понимать смысл основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света; 

- измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; 

-владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, 

зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи, изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от 

линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

-понимать принцип действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

-владеть способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 
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емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора. 

Обучающийся 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; 

9 класс 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

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; 

- 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; 
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- использовать при выполнении учебных задач научно - популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления.  

Обучающийся научится: 

● распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

● описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), 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. 
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● 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, 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

● 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. 

Электромагнитные явления 

Обучающийся научится: 

● распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

преломление света, дисперсия света. 

● описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: 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 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 преломления света) 

и формулы, связывающие физические величины (скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
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полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● 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 

Обучающийся научится: 

● распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

● описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

● анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

● различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

● приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 
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● 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; 

Обучающийся 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. 

 

1.2.5.13. Биология 

6 класс 

Обучающийся научится: 

● знать сущность признаков живого: обмен веществ, дыхание, питание, 

выделение, значение обмена веществ и энергии;  

● уметь характеризовать основные процессы жизнедеятельности организмов;  

● знать смысл понятий размножение, рост, развитие;  

● знать способы полового и бесполого размножения, вегетативного размножения; 

уметь вегетативно размножать комнатные растения;  

● знать причины роста и развития организмов;  

● знать виды развития животных - прямое и непрямое;  

● выделять факторы, влияющие на рост, развитие и размножение организмов;  

● уметь определять биологические понятия;  

● объяснять причины роста, развития и размножения организмов; 

● сравнивать способы размножения растений и животных, рост растений, 

развитие с полным и неполным превращением; 

● знать понятия регуляция, гормон, нейрон, рефлексы, инстинкт, саморегуляция, 

поведение и др;  знать механизм нервной и гуморальной регуляции, факторы, 

влияющие на поведение;  

● уметь объяснять механизм нервной и гуморальной регуляции, объяснять 

значение регуляции и саморегуляции;  

● различать способы движения организмов; приводить примеры разнообразных 

способов передвижения; 

● анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

● знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся 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; 
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● 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; 

● 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;  

● создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

● 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.  

7 класс 

Обучающийся 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; 
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● использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

● знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

● анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

● описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

● знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся 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; 

8 класс 

Обучающийся научится: 

● выделять существенные признаки биологических объектов 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; 
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● выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

● 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. 

Обучающийся 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. 

9 класс. 

Обучающийся научится: 

● выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

● аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

● аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

● осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  
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● 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. 

Обучающийся 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. 
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1.2.5.14. Химия 

 

7-8 класс 

Обучающийся научится: 
● знать химическую символику: знаки химических элементов, химические 

формулы веществ и уравнения реакций 
● знатьважнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула 

относительная атомная и молекулярная массы, валентность, химическая связь, 

ион, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объём, 

химическая реакция, классификация реакций, электроотрицательность, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, 
● понимать основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон Д.И.Менделеева. 
● знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении работе с 

химическими реактивами 
● называть химические элементы и соединения изученных классов 
● объяснять физический смысл № химического элемента, № группы и периода; 

закономерности изменения свойств элементов в малых периодах периодической 

системы (далее ПС), сущность реакций 
●  характеризовать ХЭ с № 1 - 20 на основе их положения в ПС и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

общие химические свойства основных классов неорганических веществ 
● определять состав веществ по их формуле, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, тип химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, 
● составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов химических элементов  с № 1 -20; уравнения химических 

реакций, 
● обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием 
● распознавать опытным путем кислород, водород, растворы кислот и щелочей, 

хлорид-ионы, сульфат-ионы, карбонат-ионы. 
● вычислять массовую долю ХЭ по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, количество вещества, объём или массу по количеству 

вещества, массе или объёму реагентов или продуктов реакции. 
● использовать свои знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
● оказывать первую медицинскую помощь при химических ожогах 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

● прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 
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● использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

● объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

● 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. 

9 класс 

Обучающийся научится: 

понимать важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, скорость химической реакции, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление;   

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; 

общие физические и химические свойства металлов и основные способы их 

получения, основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и 

щелочноземельных металлов; алюминия; качественные реакции на важнейшие 

катионы и анионы; 

причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей; 

важнейшие функциональные группы органических веществ, номенклатуру 

основных представителей групп органических веществ;строение, свойства и 

практическое значение метана, этилена, ацетилена, одноатомных и многоатомных 

спиртов, уксусного альдегида, уксусной кислоты; 

понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и 

углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации; 

объяснять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные 

элементы, амфотерность, катализ, катализаторы. 

характеризовать свойства классов химических элементов (щелочных и 

щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химических элементов 

(алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) в свете изученных 

теорий; 

разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-

следственную зависимость между составом, строением, свойствами и 

практическим использованием веществ; 

составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства 

изученных неорганических и органических веществ, их генетическую связь; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;   
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вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  критической 

оценки информации о веществах, используемых в быту; приготовления растворов 

заданной концентрации. 

Обучающийся 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; 

● 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; 

● использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

● 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. 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

● называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

● классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

● объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

● композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

● создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

● простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
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● навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

● изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

● создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

● строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

● характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

● передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

● выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

● рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

● применять перспективу в практической творческой работе; 

● навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

● видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

● навыкам создания пейзажных зарисовок; 

● использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

● навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

● различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

● пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

● различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 

темах искусства; 

● выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

● различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

● применять перспективу в практической творческой работе; 

● видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 
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● использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

● различать и характеризовать виды портрета; 

● понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

● пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

● видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

● видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

● пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

● называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

● навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

● навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

● рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

● приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

● характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

● изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

● узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

● перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

● характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

● узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

● характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

● рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

● творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 
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● рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

● анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

● понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

● собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● понимать специфику изображения в полиграфии; 

● различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

● различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

● проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

● создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

● называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

● называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

● использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

● узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

● узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

● осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

● применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

● характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения;  

• различать особенности художественной фотографии;  

• различать выразительные средства художественной фотографии 

 

1.2.5.16. Музыка 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 

выразительные средства - ритма,мелодии,гармонии, полифонических приемов, 

фактуры, тембров, динамики; 

- отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 
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- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности - исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 

сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

- определять многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип развития и построения музыки – сходство и 

различие; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать главные особенности содержания и формы в музыке, осознает их 

органическое взаимодействие; 

-  определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в 

размышлениях о музыке; 

- находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 

воплощениями в образах музыкальных произведений; 

- находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

- осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

- понимать художественно-выразительные особенности музыкальных форм 

(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная 

форма); 

- использовать навыки вокально-хоровой деятельности - исполнение 

двухголосных произведений с использованием различных консонирующих 

интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее 

отдельные голоса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее; 
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- высказывать аргументированную точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

-  аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

-  понимать  важнейшие категории в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

- пользоваться  навыками вокально-хоровой деятельности — уметь исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе;  

-  уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в 

период мутации 

-  понимать духовное наследие человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства;  

-  понимать содержание, поднимающие  проблемы «вечных тем» в искусстве, 

жизни человека;  

-  устанавливать взаимодействие между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы;  

- уметь  находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- называть имена и определять на слух произведения всемирно известных 

отечественных и зарубежных композиторов академического направления XX 

века; 

- слышать переинтонирование классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее; 



 

112 

 

- высказывать аргументированную точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций. 

 

1.2.5.17. Технология 

Обучающийся научится: 

● осознавать роль техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

● представлять сущность технологической культуры и культуры труда, 

социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

● владеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

● владеть средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

● устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

● применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

● владеть знаниями о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Результаты по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 

Обучающийся научится: 

● называть и характеризовать актуальные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения; 

● называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения; 

● объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 
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современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

● проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Обучающийся 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; 

‒ 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; 
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‒ 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; 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

● характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах 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, 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

● характеризовать группы предприятий региона проживания, 



 

115 

 

● 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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

● организовывать и осуществвлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

● называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

● проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

● читает элементарные чертежи и эскизы; 

● выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

● освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 
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● строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

● получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

● получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

● получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

● получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

● перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

● объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

● объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

● осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

● осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в 

соответствии с поставленной задачей; 

● 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; 
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● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

8-9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

● характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

● называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 

● характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее 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; 

● создает 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; 
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● получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения;  

● получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

● получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

●  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

● получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и 

его встраивания в заданную оболочку; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

 

1.2.5.18. Физическая культура 

6 класс 

Обучающийся   научится: 
● понимать роль и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья; 
● оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 
● организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
● организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
● характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 
● взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 
● систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● использовать систему знаний о физическом совершенствовании 

человека,  

● развивать интерес к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 
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● характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
● понимать роль и значения физической культуры в формирование 

личностных качеств. В активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья; 
●   организовывать самостоятельные систематические занятия физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 
●  знаниям  по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами. 
● организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки. 
● проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических способностей; 
● выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  
● расширять двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

7 класс 

Обучающийся научится:  

● Бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявлять доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

● Понимать роль и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья 

● Основным направлениям развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

● Знаниям о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни;  

● Проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности;  

● Оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

● Знаниям основ развития физической культуры в России; 

● Знаниям особенностей развития избранного вида спорта 
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● Формам построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью 

● Знаниям физиологических основ деятельности системы дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках 
● 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 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); 

● Знать историю гандбола. Основные правила игры в гандбол. Основные 

приёмы игры в гандбол. Подвижные игры для освоения передвижения и 

остановок.  

● Знать  историю  футбола. Основные правила и приемы игры в футбол.  

Подвижные игры для освоения передвижения и остановок.   

● Знать правила техники безопасности.   историю гандбола и  имена 

выдающихся отечественных гандболистов — олимпийских чемпионов. 

● Знать способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания 

простейших спортивных сооружений ; 

● Знать правила личной гигиены. профилактика травматизма и оказание 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться   

● технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

● проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

● разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения , поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

● использовать умения отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели 
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● управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками, владеть культурой общения; 

● соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями , оказывать первую помощь при травмах;  

● пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием , специальными 

техническими  средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий; 

● выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

● расширять двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

Обучающийся получит возможность демонстрировать  двигательные 

навыки и умения : 

● максимально пробегать 60м из положения низкого старта, бегать до20 мин 

( мальчики) и до 15 мин ( девочки)  , стартовать с низкого старта; совершать 

прыжок в длину с места  и с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту методом 

"перешагивания"; 

● метать малый мяч ( 150г) с места и разбега с трех шагов разбега; 

● описывать технику выполнения метательных упражнений с разбега, 

осваивают её самостоятельно, выявлять и устранять ошибки в процессе 

освоения.   

● Выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения ; 

выполнять  строевые упражнения; принимать основное положение и 

осуществлять движения рук, ног, туловища с предметами и без предмета, 

выполнять организующие команды и приёмы; 

● выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине; опорные 

прыжки через козла в длину ( мальчики) и ширину ( девочки); комбинацию 

движений с одним предметом ( мяч, скакалка, обруч); выполнять кувырки 

вперед и назад, стойки на голове, длинный кувырок ( мальчики) , кувырок впереди 

назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене; 

● играть в одну из спортивных игр ( по упрощенным правилам); 

●  Соблюдать  дисциплину и правила  техники  безопасности во  время  игр. 

Описывать технические   действия  из спортивных  игр 

● Взаимодействовать в парах и группах  при  выполнении  технических  

действий  из  спортивных игр. Осваивать универсальные умения, управлять  

эмоциями  во время  учебной и игровой  деятельности.  

● выполнять  комплексы ОРУ и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры  волейбол, баскетбол. 

● составлять элементарные правила соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 

соревнований. 
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● участвовать в соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 

м, прыжок в длину или высоту, метание, бег на выносливость;  

● соблюдать правила безопасности , гигиену занятий и личную гигиену, 

помогать друг другу и учителю, поддерживать товарищей. 

● выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

8 класс 

Обучающийся научится:  

●   организовывать самостоятельные систематические занятия физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма .  

●  оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

● расширять опыт организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической  культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб,  

● выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, 

● проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

● проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

● организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

● организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

● умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на 

развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, 

гибкости) : 

● интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
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● осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

●  отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 

оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

● способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

Обучающийся получит возможность научиться 

● Применять опыт организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма;  

● Оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;  

● Использовать опыт совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуг 

●  Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге;  бегать с 

максимальной  скоростью до 60 м;  

● -Выполнять лёгкоатлетические упражнения; правильно выполнять 

технику прыжка в длину с места, прыжок в высоту  с разбега;  выполнять 

основные движения в метании;   

● -Пробегать в равномерном темпе  14 минут, чередовать с бегом. 

Стартовать с произвольного старта. Бегать в равномернойтемпе до 8 минут 

с ускорением от 40 до 60 м. Стартовать с высокого старта. 

● - Выполнять прыжок в длину с места. 

●  Уметь выполнять  комплексы ОРУ и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры  волейбол, баскетбол. 

● Составлять элементарные правила соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 

соревнований. 

●   Описывать технику выполнения метательных упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений. 

●  Применять прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей.  

●  .Выполнять акробатические и гимнастические композиции; выполнять  

строевые упражнения; принимать основное положение и осуществлять 

движения рук, ног, туловища с предметами и без предмета. Выполнять 

организующие команды и приёмы; выполнять акробатические упражнения и 

упражнения прикладного характера.  

● Описывать и выполнять  технику акробатических упражнений и 

составлять акробатические  комбинации из числа разученных упражнений. 
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Соблюдать дисциплину и правила   техники  безопасности во время  игр. 

Описывать технические   действия  из спортивных игр. 

● Моделировать  технические действия  в игровой  деятельности 

Проявлять  быстроту.  Осваивать технические действия  из спортивных  игр. 

Взаимодействовать      в парах и группах  при  выполнении   технических  

действий   из спортивных игр. Осваивать универсальные умения  управлять  

эмоциями   во время  учебной  и игровой   деятельности. ловкость во время  игр . 

● .Соблюдать дисциплину и правила   техники  безопасности во время    

игр. Взаимодействовать      в парах и группах  при  выполнении   технических  

действий   из спортивных играх. 

● Демонстрировать технику выполнения ударов на сетке в бадминтоне. 

Выполнять плоскую и высокую подачи. Демонстрировать технику 

передвижений в средней зоне площадки. 

●  Выполнять плоский удар из средней зоны площадки открытой и 

закрытой стороной ракетки сверху, сбоку, снизу. 

● Выполнять короткий удар из средней зоны площадки открытой и 

закрытой стороной ракетки сверху, сбоку, снизу. 

● .Выполнять высокий удар из средней зоны площадки открытой и 

закрытой стороной ракетки сверху, сбоку, снизу. 

● .Выполнять высокий, плоский, короткий удары открытой и закрытой 

стороной ракетки, сбоку, сверху, снизу. Демонстрировать высокий атакующий 

удар из средней зоны площадки 

● выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

● расширять двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

9 класс 

Выпускник научится: 

● рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе; 

● характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

● понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и 

концепции честного спорта, осознавать последствия принятия допинга; 

● раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
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● разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

● руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

● руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

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, принёсших славу российскому 

спорту; 

● определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

● 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 учётом 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; 

● взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
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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; 

● проводить восстановительные мероприятия, владеть основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности 

● выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

● расширять двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

● 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 прыжках (в высоту и 

длину); 

● выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

●  выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● расширять опыт организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

● применять умение вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её воздействия на организм во время 
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самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной целевой 

ориентацией; 

●  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

●  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

●  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

●  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

● 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; 

● выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс  

Обучающийся научится: 

характеризовать причины возникновения чрезвычайные ситуации техногенного 

характера; составлять алгоритм безопасного поведения при пожаре, 

чрезвычайной ситуации техногенного характера; различать чрезвычайные 

ситуации техногенного характера в соответствии с их классификацией; оказывать 

само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде; анализировать рекомендации 

специалистов по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях; анализировать 

собственные поступки и их влияние на личное благополучие; классифицировать 

и характеризовать условия экологической безопасности; использовать знания о 

предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; выявлять и характеризовать роль 

и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, 

обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

составлять правила своего поведения в различных ситуациях; моделировать 

рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по 

территории страны; использовать здоровьесберегающие технологии 
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(совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

  

9 класс  

Обучающийся научится: 

анализировать информацию различных источников; анализировать степень 

влияния личности на обеспечение национальной безопасности России;  

анализировать влияние человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; моделировать рациональное размещение объектов 

экономики и поселений людей по территории страны с точки зрения 

обеспечения их безопасности; формулировать собственную позицию неприятия 

терроризма в любых его проявлениях; вырабатывать отрицательное отношение к 

приему наркотиков; характеризовать особенности семейно-брачных отношений 

в РФ;  

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркоманиии последствия данных явлений для личности, общества 

и государства; классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркомании; 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; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

осуществлять поиск информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в различных ситуациях; применять правила безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, прогнозировать 

возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; анализировать последствия возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей; анализировать последствия 

возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  анализировать 

последствия проявления терроризма, экстремизма, наркмании; предвидеть пути 

и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; усваивать приемы действий в различных опасных 
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и чрезвычайных ситуациях;  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;  исследовать 

различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; проектировать план по повышению индивидуального уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; творчески решать 

моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

«Школа №17» и служит основой при разработке "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Школа 

№17» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

● оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и одовой промежуточной аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга МБОУ «Школа №17», 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

● оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

● оценка результатов деятельности МБОУ «Школа №17» как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП ООО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

● диагностику по итогам повторения, 

● текущую и тематическую оценку, 

● внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

● портфолио 

● промежуточную и годовую промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
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● государственная итоговая аттестация1, 

● независимая оценка качества образования2 и 

● мониторинговые исследования 3  муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Школа №17» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Обучающиеся научится» и «Обучающиеся получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающиеся 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 

итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности МБОУ «Школа 

№17») строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Обучающиеся научится» и «Обучающиеся получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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● оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

● использования комплекса оценочных процедур (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.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «Школа 

№17». Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

● соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Школа №17»; 

● участии в общественной жизни МБОУ «Школа №17», ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
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● ответственности за результаты обучения; 

● готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

● ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «Школа 

№17» и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной МБОУ «Школа №17». Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

● способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

● способность работать с информацией; 

● способность к сотрудничеству и коммуникации; 

● способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

● способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

● способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МБОУ «Школа №17» в ходе внутришкольного мониторинга. 

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, техника чтения; 

● ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 



 

133 

 

● сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад, презентация 

и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями МБОУ «Школа №17».  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

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

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не 

допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности или на конференции гимназии.  

Результаты выполнения проекта оцениваются комиссией. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и годовой промежуточной оценки, а 

также администрацией МБОУ «Школа №17» в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ООП 

ООО, которая утверждается педагогическим советом и доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно 

включить: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Диагностика по итогам повторения представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией МБОУ «Школа №17» в начале 5 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Диагностика  может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 
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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 работу4. 

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 МБОУ «Школа №17» 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются МБОУ 

«Школа №17». Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так 

и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

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 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. Портфолио 

является собственностью учащегося и хранится им на дому. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

                                                           
4  Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, 

связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части 

предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 

планируемы результатов. 
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● 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 по итогам 

каждой четверти и учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале и дневнике обучающихся. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

 

 

 

2. Содержательный раздел ООП ООО  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено 
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описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Школа 

№17» создана рабочая группа под руководством учителя, заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, осуществляющего деятельность в сфере 

формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы: 
● разработка планируемых образовательных метапредметных результатов 

как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 

МБОУ «Школа №17» образовательных технологий и методов обучения; 
● разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 
● разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 
● разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 
● разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 
● разработка системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров; 
● разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

МБОУ «Школа №17» по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 
● разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий; 
● разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам 

с учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 
● организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 
● организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 
● организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 
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определенных рабочей группой, реализуется в несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 

процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

В ходе реализации ведется анализ результатов и вносятся необходимые 

коррективы, после обсуждения с педагогами-предметниками в рамках 

индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия - педагогические советы, совещания и 

встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам проводятся методические советы для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных 

действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную 

деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, 

синтезирующего характера. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД  определяет 

следующие задачи: 
● организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий; 
● реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 
● включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 
● обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия.  
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2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД относятся следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) МБОУ «Школа №17» в рамках ООП ООО определяет, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 

также самостоятельная работа учащегося).  

В результате изучения учебных предметов и в ходе внеурочной деятельности у 

обучающиесяов формируются познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в 

разнообразных формах: уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии, выставки и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих 

для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
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действие. 

В 5-8 классах основной школы используются 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 сравнение, оценивание; 
● проведение эмпирического исследования; 
● проведение теоретического исследования; 
● смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
● на планирование; 
● на ориентировку в ситуации; 
● на прогнозирование; 
● на целеполагание; 
● на принятие решения; 
● на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного 

происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 
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решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 
● урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
● внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в 

том числе по таким направлениям, как: 
● исследовательское; 
● прикладное; 
● информационное; 
● социальное; 
● игровое; 
● творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, игровой. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и в содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может 

быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как 

в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не 

только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В 

ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по 

плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
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занятиях: 
● урок-исследование, урок-лаборатория, урок- открытие, урок – творческий 

отчет, урок изобретательства, урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, урок-

дискуссия; 
● учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
● домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 
● исследовательская практика обучающихся; 
● образовательные экскурсии с четко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экскурсии предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 
● участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 
● макеты, модели, схемы, план-карты; 
● презентации; 
● альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
● реконструкции событий; 
● эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
● результаты исследовательских экскурсий, обработки архивов и мемуаров, 

стендовые доклады; 
● фильмы, мультфильмы, ролики; 
● выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
● сценарии мероприятий; 
● веб-сайты, другие цифровые носители и др. 

Результаты могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экскурсий, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также 

в виде моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД выделена компетенция обучающегося в 
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области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время обучающийся обладает целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности МБОУ «Школа №17» в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся: 

● уроки по информатике и другим предметам; 

● кружки, внеурочные занятия; 

● интегративные межпредметные проекты; 

● внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  

● выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;  

● создание и редактирование текстов;  

● создание и редактирование электронных таблиц;  

● использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

● создание и редактирование презентаций;  

● создание и редактирование графики и фото;  

● создание и редактирование видео;  

● создание музыкальных и звуковых объектов;  

● поиск и анализ информации в Интернете;  

● моделирование, проектирование и управление;  

● математическая обработка и визуализация данных;  

● создание веб-страниц и сайтов;  

● сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 
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основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации 

и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов 

для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных 

в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 
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документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов 

с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание 

графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в 

другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них 

внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 

сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование 

дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 
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(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически 

и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета 

и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся научится: 
● осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 
● получать информацию о характеристиках компьютера; 
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● оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 
● соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 
● входить в информационную среду гимназии, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 
● соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 
● создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
● проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
● проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
● осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 
● использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
● строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 
● использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 
● искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 
● сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 
● осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 
● форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 
● вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
● участвовать в коллективном создании текстового документа; 
● создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 
● создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 
● создавать различные геометрические объекты и чертежи с 
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использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
● создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 
● записывать звуковые файлы с различным качеством звучания; 
● использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 
● создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  
● работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами; 
● оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
● использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 
● проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 
● вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  
● проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

обучающийся сможет: 
● строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  
● конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
● моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
● моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 
● осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 
● использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 
● вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 
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● соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей; 
● осуществлять защиту, информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  
● соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
● различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Требования к условиям реализации ООП ООО, в том числе программы УУД, 

включают: 
● укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
● уровень квалификации педагогических и иных работников; 
● непрерывность профессионального развития педагогических работников.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 
● педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 5-

9 классов; 
● педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам реализации 

ФГОС; 
● педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 
● педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
● педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 
● характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
● педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
● педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
● педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 
● универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
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учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
● учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
● неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 
● адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
● самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 
● обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 
● уровневой (определяются уровни владения УУД); 
● позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Применяются  технологии формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов (электронное 

приложение) 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам основного общего образования, которое должно быть в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов составлены в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
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раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, 

в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык.  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной 

школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения 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. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации ООП ООО по предмету «Русский язык» (далее – Программы) 

является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

● формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

● усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

● овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

● овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

● для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

● для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

● для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

● для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

● для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

● для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

● для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 



 

153 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического 

стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, 

очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, 

вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные 

средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 
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Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства 

русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков 

в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
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Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

 

  Словообразование.  

Словообразование. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию  

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения 

на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов  разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 
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Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Сложные предложения. Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.  

Типы речи. Строение текста. 

Типы речи. Функционально-смысловые типы текста(рассуждение). 

Строение текста. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-

смысловое единство и его коммуникативная направленность текста. 

Функционально-смысловые типы текста(повествование, описание). 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, 

нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части 

союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

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

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено на: 

● последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

● освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  
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● развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

● овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

● формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, 

способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а 

также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы  – формирование потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным 

языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-8 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения 

происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 

чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы решает следующие образовательные задачи: 

● осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 

народа, мировой литературы; 

● формирование и развитие представлений о литературном произведении как 

о художественном мире, особым образом построенном автором; 

● овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 
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● 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, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

● формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

● воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

● воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

● воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

● формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

● обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

● осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

● формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение.  

В процессе обучения эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения 

создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы.  

Программа по литературе строится с учетом: 

● лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. 

Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. 

Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

● традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

● традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, 

входящих в национальный литературный канон (то есть образующих 

совокупность наиболее авторитетных писательских имен, корпусов их творчества 

и их отдельных произведений);  

● необходимой вариативности авторской / рабочей программы по 

литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 

предмета; 
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● соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

● требований современного культурно-исторического контекста к 

изучению классической литературы; 

● минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 

литературы согласно действующему ФГОС. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы 

более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; 

группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, 

подлежащих освоению в основной школе. 

). 

6 класс 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга – необходимый элемент в формировании 

личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, 

вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.) 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ  

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории, 

героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Легенды, предания, сказки «Солдат и смерть», «Сказка о молодильных яблоках и 

живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и её 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 

образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Повесть о разорении Рязани Батыем» «Поучение» Владимира Мономаха 

(фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава 

и бесславие, любовь к родине, мужество и др.) 

Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская повесть; 

поучение; плач; автор и герой. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные по дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого 
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и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония – основные мотивы 

стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А ЖУКОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. 

Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в 

балладе. Художественная идея произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; герой, 

образ. 

 А.С. ПУШКИН  

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» - историческая правда 

и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа 

(верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные 

персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; 

роман (первичное представление); авторское отношение к героям; историческая 

правда и художественный вымысел. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит 

одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество,  свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные 

образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; 

массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим 

эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; героический эпос; разнообразие 

лексических пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические 

фигуры). 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий 

долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; 

позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. 

Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 
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Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, 

идея произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, 

эпитет). 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки 

женской» - основные в творчестве поэта. Стихотворение «В полном разгаре 

страда деревенская…». Основной пафос стихотворения: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. 

Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение 

автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Слово о писателе. Рассказ «Левша». Русский характер в рассказе: талант и 

трудолюбие как отличительная черта русского народа. Проблема народа и власти 

в рассказе. Образ повествователя и стилистические особенности сказа Лескова. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы).Рассказ «Бедные люди».  Взаимоотношения 

в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; 

проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, 

добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, 

преданность, чувство благодарность, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

В.Г. КОРОЛЕНКО  

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия 

и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в 

повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

А.П. ЧЕХОВ  

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, 

конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление 

представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом 

произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН  

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный 

мир крестьянина в изображении писателя.  

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; 

эпитет, метафора (развитие представлений). 

А.И. КУПРИН  
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Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные 

темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания 

образа. 

С.А. ЕСЕНИН  

Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Песнь о собаке». Пафос и тема 

стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии 

С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), 

цветообраз, эпитет,  

метафора; песня 

Н.М. РУБЦОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

А.А. АХМАТОВА  

 Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими 

событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной 

бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной 

свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 

Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

М.М. ПРИШВИН  

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, 

чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы 

(развитие  представлений). 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, 

жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом 

лесу»; С.С.Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я 

вернусь...»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА 

НОЧЬ»  

История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений), стиль. 

Я. и В. ГРИММ  



 

163 

 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), 

«бродячий» сюжет. 

О. ГЕНРИ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. 

Тема бедности, любви, счастья.  

Теория литературы: новелла, юмор, ирония (развитие представлений). 

ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 

произведения. 

М.ТВЕН  

Приключения Геккельберри Фина 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У 

каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

7 класс 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. 

Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, 

творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

БЫЛИНЫ 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине 

народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая 

песня), тематика былин, своеобразие центральных персонажей и конфликта в 

былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая..», 

«Говорили – сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 

пуховая..»); лиро-эпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое 
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начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность 

поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба 

народа в фольклорной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров 

обрядовой поэзии, лирическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, 

олицетворения (развитие представлений). 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Повести временных лет». Поучительный характер древнерусской 

литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 

образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; 

семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в 

творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические 

образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения и значение 

теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. 

Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив 

(развитие представлений). 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в 

сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические 

фигуры (развитие представлений). 

Д.И. ФОНВИЗИН  

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, 

образы комедии (портрет и характер: поступки, мысли, язык); образование и 

образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы комедии; 

позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, классицизм 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН  
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Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…». 

Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки к нам…». 

Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар».  «Песнь о 

вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы 

судьбы – предсказание, предзнаменование, предвидение, провидение; вера и 

суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в 

поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного 

анализа). Творческая история произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, 

эпитет, метафора), жанровое образование – дружеское послание. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и 

эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни..» (родина, 

честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; 

личность и власть); центральные образы поэмы и художественные приемы их 

создания; речевая характеристика героя. Фольклорные элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни…». 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического 

произведения (углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в 

авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; 

контраст; вымысел, верность исторической правде; градация. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, 

глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и 

комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и 

событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 

«говорящие» фамилии; фантастика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика цикла «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» 

(природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения 

в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и 

чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям), Стихотворение в 

прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение 

в прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские 
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женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная – основная тема произведений 

поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые 

типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, 

стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 

покорность судьбе.  

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие 

сюжета; проблематика сказки; труд, власть, справедливость; приемы создания 

образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и 

фигуры в сказках (гипербола, аллегория – развитие представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ   

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 

Н.С.ЛЕСКОВ  

Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего» (Л.Н. Толстой). 

Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир 

произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие 

стиля. 

А.А. ФЕТ  

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора, бессоюзие – развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитание, самоунижение. Своеобразие сюжета, способы 

создания образов, социальная направленность рассказов; позиция автора. 

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие 

представлений). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ 

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой 

«Край ты мой, родимый край!» 
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Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; 

становление характера юного героя; проблематика рассказа (личность и 

обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, 

равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия идеи. 

Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие 

представлений); герой-романтик. 

И.А. БУНИН  

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в 

стихах И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ 

«Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, 

смирение – основные мотивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; 

образы животных и их значение в художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический 

образ; художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. КУПРИН  

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие 

представлений); каламбур. 

А.С. ГРИН  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая 

история произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация 

повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. 

Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, синтаксические 

фигуры и интонация конца предложения, аллитерация). 

С.А. ЕСЕНИН  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…», «Я 

покинул родимый дом». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и 

образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство 

лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 

метафора, поэтический синтаксис – развитие представлений); неологизм. 

И.С. ШМЕЛЕВ  



 

168 

 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман 

«Лето Господне» (глава «Яблочный спас»). Автобиографические мотивы. Роль 

эпиграфа. Сказочная манера.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании; рассказ с элементами 

очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

М.М. ПРИШВИН  

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: 

градация. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  

Повесть «Мещерская сторона» (отдельные главы). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной 

речи (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение – развитие представлений); 

пейзаж как сюжетообразующий фактор (развитие представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ   

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, труд – основные нравственные достоинства 

человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ   

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне  моей жизни…». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики и эпоса 

А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

ЛИРИКА ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

М. Джалиль «Последняя песня»; В.Н. Лобода «Начало». 

Особенности восприятия жизни и творчества поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов-участников войны. 

 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его 

роль в раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и 

ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В.М. ШУКШИН  

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. 

Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 
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Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ  

Г. Тукай «Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне голос был…»; М.И. Цветаева 

«Рябину рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н. Рубцов «В горнице»; 

Я.В. Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…»; А.Я. Яшин 

«Не разучился ль…»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким 

бы малым ни был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, 

бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. 

Дементьев «Волга». Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX 

века. 

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь – так теперь…», 

«Люблю, - но реже говорю об этом….», «Её глаза на звезды не похожи…». Темы 

и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. 

Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, 

воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод 

стихотворения. 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ». Приемы создания 

образов. Находчивость, любознательность – наиболее привлекательные качества 

героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

А.ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция 

автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и 

вымысел; образы-символы; афоризма. 

Р. БРЭДБЕРИ  
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Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и 

Земли. 

Теория литературы: фантастика (развитие представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол…» 

(отрывок). 

Г.Р. Державин «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно-два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина» 

И.С. Тургенев «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов «Размышление у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…» 

А.Т. Твардовский «На дне моей жизни…» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Одно стихотворение (по выбору). 

Одно-два стихотворения о Росси поэтов XX века (по выбору). 

8 класс 

Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература и 

история.  Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Историческая песня: «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска…»). Период создания русских 

исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью народа и 

отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической 

песни; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные 

эпитеты. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели земли», «Житие Александра Невского» 

(фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина 

нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к 

подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 
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Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление 

как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, 

власть и народ, поэт и власть – основные мотивы стихотворений). Тема 

отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Н.М. КАРАМЗИН  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм 

и классицизм (чувственное начало в противовес рационализму), жанр 

сентиментальной повести. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море». К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть 

Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений); элегия, жанровое 

образование – дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», 

«Бесы», «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь  и долг, любовь и дружба, честь, 

вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, случай и судьба; 

независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический 

роман – развитие представлений); художественная идея (развитие 

представлений). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, 

сила духа – основные мотивы поэмы; художественная идея и средства её 

выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал 

Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические 

фигуры); романтические традиции. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, 
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чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, 

равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и 

способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» 

фамилии. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: 

повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы 

героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек и 

природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: 

эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представлени). 

А.А. ФЕТ  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет 

рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у 

березы…». Гармония  чувств, единство с миром природы, духовность – основные 

мотивы лирики А.А. Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 

обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и 

сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После 

бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная 

и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. 

Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной 

идеи произведения.  

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» 

(обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  
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Краткие сведения  о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом произведении; рифма и 

ритм (развитие представлений) 

О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов; от анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому 

рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Некрасивая девочка». Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике 

Н. Заболоцкого 1950-60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

М.В. ИСАКОВСКИЙ  

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожги 

родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения 

«Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной 

народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве 

В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, 

образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

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. 

В.Г. РАСПУТИН  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие 

темы детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы 

повествования. Сострадание, справедливость, границы дозволенного. 

Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие 

представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР  
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Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. СЕРВАНТЕС  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и 

художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон 

Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие 

представлений). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью – даль». 

9 класс 

Из древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая 

и художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание 

основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в 

художественном мире поэмы, ее стилистические особенности. Проблема 

авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы 

в поэме. 

Из русской литературыXVIIIвека 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. 

Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические 

принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в 

формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. 

Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. 

Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление 

литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева 

(соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими 

тенденциями). 
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Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма 

и предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в 

совершенствовании русского литературного языка. 

Из русской литературы XIXвека 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные 

особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. 

Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история 

комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и 

антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX 

столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике 

разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох 

(драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и 

специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья 

«Мильон терзаний»). 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое 

многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема 

природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине 

сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), 

«Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и 

проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и 

драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы 

эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. 

«Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий 

оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в 

образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье 

пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» 

автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская 

проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской 

лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его 

поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», 

«Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно 

и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина», «Парус» 
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«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. 

Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. 

Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду 

других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. 

Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о 

романе. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное 

произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел 

гоголевской поэмы. Сю-жетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» 

(«городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная 

тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура 

автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-

прозаика, особенности его творческого метода. 

Ф.И. Тютчев 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Как весел грохот летних 

бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная 

позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное 

своеобразие стихотворений. 

А.А. Фет 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, природа и 

человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть!..». 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Н.А. Некрасов 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции 

и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Из русской литературы XXвека 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: «Юность». Нравственные 

идеалы. Мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания 

образа. 

Проза и драматургия  

А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки р 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). 

Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм).  

Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. 

Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М. 

Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. 

Шукшина, А. Солженицына, поэзия Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. 
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Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. 

Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной 

литературной ситуации. 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, природа и 

человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть!..». 

Художественное своеобразие стихотворений. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

 «Слова о полку Игореве»: «Плач Ярославны» или «Золотое слово Святослава» 

А.С. Грибоедов. Монолог Чацкого «А судьи кто?», монолог Фамусова «Вот то-

то, все вы гордецы!»  

А.С. Пушкин.  К Чаадаеву», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии…», «Я вас 

любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

М.Ю. Лермонтов.  «Парус», «Смерть Поэта», «Родина», «Пророк», «И скучно и 

грустно», «Выхожу один я на дорогу...» 

Н.В. Гоголь. "Эх, тройка! птица тройка ...": отрывок из поэмы "Мертвые души"  

Ф.И. Тютчев. Есть в осени первоначальной… 

А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть!..» 

 

2.2.2.3.  Родной язык (русский) 

7 класс 

Язык и культура  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира 

. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. 

Речевая деятельность. Текст.  

Эффективные приёмы чтения. 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. 

. Структура устного ответа. Различные виды ответов 

 

8 класс 

Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. 

Исконно русская лексика 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
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Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров 

Публицистический стиль. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности 

Язык художественной литературы. Притча 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Эффективные приёмы слушания 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации 

Структура аргументации. Способы аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

9 класс 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.  

Развитие языка как объективный процесс. 

Стремительный рост словарного состава языка 

Графика и орфография как принадлежность письменной речи 

Принципы русской орфографии как основа ее усвоения. Усвоение орфографии 

методом ассоциативных полей и микроязыков. 

Текст как основная единица письменной речи 

Текст и его признаки. Как создается текст. Сложное синтаксическое целое в 

составе текста. Способы развертывания темы и основной мысли текста. 

Работа над текстом как основа овладения письменной речью 

Понимание текста. Анализ текста. Чтение текста. Воспроизводство текста. 

Стили и жанры письменной речи 

Стиль литературного языка. Жанры речевого произведения (текста). Официально- 

деловой стиль. Научный стиль. Речевые жанры научного стиля. 

Публицистический стиль. Жанры публицистического стиля. Язык 

художественной литературы. Жанры художественной речи. 

 

2.2.2.4. Родная литература 

«Любите читать!» (Д.С. Лихачёв) 

Чтение – способ интеллектуального развития. Литература – колоссальный, 

обширнейший и глубочайший опыт жизни. Литература делает человека 

интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание 
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жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим 

народам, раскрывает перед вами сердца людей. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Житие Сергия Радонежского».Житийный жанр в древнерусской литературе. 

Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий Радонежский – 

воплощение национального нравственного идеала, олицетворение Святой Руси. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 часа) 

И. П. Богданович. Обзор жизни и творчества. Отрывки 

из  повести  «Душенька». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

И.С.Тургенев.  Слово о писателе.  Повесть «Вешние воды».  История 

любви.  Светлые воспоминания на склоне жизни.  Характеры героев повести. 

А.А.Фет.Рассказ «Кактус». Сюжет. Герои. 

ИЗ РУССКОЙ  ПРОЗЫ XX ВЕКА  

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

Художественные особенности «Песни…» 

К.Г.Паустовский. Рассказ «Телеграмма». Композиция рассказа. Нравственные 

проблемы. Авторская позиция. Роль пейзажа. Смысл названия. 

В.П.Астафьев. «Рукавички», «Рукой согретый хлеб» (из книги «Затеси»). 

Лирическая миниатюра. Нравственный выбор. Человек на войне. Личные 

переживания героя-рассказчика. 

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

Характеры героев. Смысл названия. 

Ю.К.Олеша. «Друзья». Кого можно назвать настоящим другом. 

Ю.П. Казаков«Запах хлеба».  Память о близких людях. Проблема утраты связи 

с отчим домом. 

В.А. Каверин. «Два капитана». Приключенческий роман. Настойчивость и 

целеустремлённость главного героя в достижении мечты. Нравственные 

проблемы в романе. 

Ю.М. Нагибин. «Старая черепаха». Сюжет рассказа, герои. Проблема 

ответственности. 

А.Г.Алексин. «А тем временем где-то». Сюжет повести, главные герои. 

Желание юного героя понять себя и окружающих. Проблема выбора. 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось». История о первой любви. Проблема 

взаимоотношения подростков друг с другом, родителей с детьми. Смысл 

названия повести. 

ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

Стихи о маме (Э. Асадов «Письмо с фронта», А. Прокофьев «Мама», Ж. 

Баринова «Чтобы жить без тревог и печали», Е. Трутнева «Мама»   и др.)  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

Н. Н. Сидоренко. Стихи. «Память», «Костры не гаснут», «Открой глаза на 

белый свет», «Белым-бело». 

Стихи поэтов-фронтовиков. Героизм, патриотизм, трудности военных лет, 

чувство скорбной памяти и чувство любви к Родине   в стихотворениях о войне. 

А. Сурков «Утро победы» 
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Н. Ушаков «Накануне» 

А. Фатьянов «Где же вы теперь, друзья-однополчане»? 

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

А. Межиров «Человек живёт на белом свете»  и др. 

К. М. Симонов.«Свеча». Человеколюбие, уважение к людям другой 

национальности, сострадание, гуманистическая  идея рассказа. Материнская 

любовь не знает национальности. 

«Третий адъютант». Смелость и трусость, уверенность в победе, героизм. 

А.Н. Толстой. «Русский характер». Черты характера русского 

человека.  Скромность, сдержанность главного героя. Образ рассказчика. 

К.Д. Воробьев. «Седой тополь». Борьба за жизнь в лагере военнопленных. 

Судьба главного героя. Образы-символы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ КУРСКОГО КРАЯ 

Ю.Асмолов. Стихотворения «Русский лес», «Встреча с детством», «Март», 

«Выйду я во поле к ветру бездомнику…» и др.  Природа. Детство. Родной край. 

В.Еськов. «Куряния моя». Курск и курский край. 

В.Шеховцов. «О Родине с любовью и тревогой». Стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. 

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XXI ВЕКА  

А.Костюнин. «Поводырь». Рассказ о слепом учителе. 

Л. Улицкая. «Детство сорок девять». Книга о послевоенном детстве. 

О.Павлова. «Гришка». Герои рассказа. Сопереживание. Милосердие. 

Волонтерство. 

 

2.2.2.5. Английский язык 
Освоение предмета «Английский язык» предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении английскому языку.   

 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 английском языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы 

как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

которые используют английский 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 
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Моя семья. Состав семьи. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. Все обо мне. Моя самооценка. Социализация. Мои друзья. 

Права и обязанности. Члены семьи. Описание характера и внешности членов 

семьи. Мой дом. Моя комната. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Способы решения 

конфликтов. Будь собой. Жизнь подростков в Англии и России. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, мо иколлекции, посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Выходные, Виды отдыха: активный, 

пассивный отдых. Поход по магазинам. Покупки и еда. Карманные деньги. 

Молодежная мода. Праздники, фестивали, будни. Литература, исскуство. 

Организация праздника дома. Настольные игры. Выбор подарков. Поход в 

ресторан. Благотворительность 

Здоровый образ жизни. Режим дня и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. Посещение врача, Симптомы болезни. Травмы. 

Проблемы личной безопасности. Преодоление трудностей. Еда и напитки. 

Приготовление блюд. Вкусовые предпочтения. Меры безопасности на кухне. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Выдающиеся спортсмены. Спортивные 

соревнования. Чемпионат мира по футболу. Спортивный лагерь. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Школьные принадлежности. Математические термины. Законы 

физики. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Образование. Виды учебных заведений. 

Правила поведения 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Эволюция транспортных средств. Культурные достижения. Знаменитые парки 

развлечений. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Зоопарки. Мой питомец. Насекомые. Мир вокруг 

нас. Погода. Времена года. Выбор одежды. Климат. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. Глобальные 

проблемы. Природные заповедники. Природные катастрофы. Ориентация в 

городе. Правила поведения пешеходов и водителей транспортных средств. Виды 

жилья. Обстановка. Виды идентификационных документов.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Любимые ТВ передачи 

подростков, любимые мультфильмы и герои. Фильмы: жанры, известные актеры. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Национальности. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи, национальные костюмы, сувениры. 
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Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Известные 

литературные произведения. Идиомы. Школы в Великобритании. Этикет. Дорога 

славы 

Технологии  

Развитие  технологий, современные компьютерные устройства. Компьютерные 

игры. Робототехника. 

Очевидное- невероятное 

Сны сноведения, иллюзии 

Говорение  

Диалогическая речь 

Диалогическая  речь 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 в 5-7 классах до 4-5 реплик в 8 классе и 6-7 реплик в 9 

классе со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 

минут.  

Монологическая речь 

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. 
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Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

● заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

● написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

● написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

● составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

● делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 
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Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в 

объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 

и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и 

наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, 

возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

● знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

● сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

● сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

● знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. 

д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
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● 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 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; 
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● пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

● участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

Углубленный уровень 

Дома и в пути. Время, семья, погода, город. Вдоль побережья Тихого океана. 

Покупаем билеты. Выживание. Типы жилья. Сравните города в своей стране. 

Домашние обязанности. Неофициальные письма  

Продукты и напитки. В супермаркете. Продукты и расфасовка Весы и меры. 
Кафе и рестораны в Великобритании. Здоровое питание . Email о любимой еде. 

Грамматика. Оборот «There is/ there are». Предлоги движения. . Present Simple / 

Present Continuous. . Степени сравнения прилагательных. . Модальные глаголы 

can/ must/ have to. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, many/ much/ 

a lot of/ few/ little. Too/ enough.Предлоги. Инфинитив/ Герундий.  

Великие люди и легенды 

Знаменитый человек, который поразил меня больше всего. Особые таланты . 
Исторические личности. Могила Тутанхамона. День благодарения .Прошлый 

выходной. Мифы и легенды События. Профессии и национальности знаменитых 

людей. Профессии. Биография знаменитого человека Великие навигаторы.   

Грамматика. Past Simple (правильные глаголы – утвердительная, отрицательная, 

вопросительная форма) Past Simple (неправильные глаголы –утвердительная , 

отрицательная., вопросительная форма) .Специальные вопросы. Past Continuous 

.Словообразование (глагол – прилагательное – существительное) .Числительные 

(Даты).Предлоги. Слова-связки. Косвенные вопросы. 

 На отдыхе Активный отдых .Чем бы ты хотел заняться летом? Что ты обычно 

делаешь на каникулах? Что ты запланировал, собираешься и думаешь, что будешь 

делать на отдыхе . Национальный парк Йеллоустон. Экотуризм. Скульптуры на 

дне моря. Аттракционы и достопримечательности. Лето в Сиднее. 

Достопримечательности родного города. Проблемы в отпуске. . Рука помощи. 

Стихийные бедствия. Отчет о волонтерской деятельности. Спешим на помощь. 

Социальные проблемы . Просим и предлагаем помощь. Вымирающие виды. 

Всемирный день животных. Поразительные океаны. Экологический праздник. 

Несчастные случаи и травмы.. 

 Грамматика. Будущее простое время. Future Simple – утв., отриц., вопрос. 

формы .Future Simple/ be going to/ Present Continuous., Might/may/ could/ will 

probably/ definitely . Определенный и неопределенный артикль, артикль с 

географическими названиями . Предлоги .Относительные местоимения\ наречия. 

Present Perfect . Маркеры Present Perfect  

Present Perfect vs Past Simple 

Present Perfect continuous. Have been/ have gone . ing/ ed adjectives 

Прилагательные на ing/ ed . Past Perfect Третий тип условных предложений . 

 Искусство и культура. Виды искусства. Особенные достопримечательности. 

Статуя Свободы. Летние каникулы. Фестиваль Гарма. На почте. Отправляя 

посылку. Магазины и продукты. В магазине. Товары. Что вы знаете о Венеции . О 
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чем говорит музыка. Музыкальный жанр. Культурные достопримечательности. 
Искусство и дизайн. Любимый стиль живописи.  

Грамматика: Пассивный залог – Present Simple, Past Simple, Future GR Simple, 

Present Perfect, with Modals . Пассивный залог .Предлоги «by\ with» Косвенная 

речь .Интонация .Правила пунктуации. 

Возвратные местоимения .Разделительные вопросы. 

Говорение  

Диалогическая речь 

Диалогическая  речь в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера – этикетный (покупки в магазине, заказ в кафе), 

диалог-расспрос (о собеседнике, его увлечениях, его доме, о 

достопримечательностях, ориентация в незнакомом городе), диалог – побуждение 

к действию (назначение встречи), диалог-обмен мнениями и комбинированный 

диалог (в школе, в транспорте, о праздниках). Объем диалога  от 5-6 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 3 минут.  

Монологическая речь 

Связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание (фильмов, жанров, любимого фильма, местности, видов 

отдыха, исторических личностей, фотографий и картин с визуальной опорой), 

рассуждение (характеристика членов семья, друзей)), 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 до 10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные, 

исторические. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

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 (о редких племенах, необычных видах 

жилищ, плавающих островах, редких животных, необычных рынках, моллах, 

древние цивилизации, затерянные города), публицистические (об известных 

исторических личностях: Екатерина Великая, К. Циолковский), художественные 

(о героях «Легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола», Аватаре), 

прагматические.  
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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. 

Письменная речь 

● 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), приглашение на 

вечеринку;  

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. 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история.  
Программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» на уровне 

основного общего образования разработана на основе Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. 

в целях повышения качества школьного исторического образования, воспитания 

гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Задачи  изучения истории:  

● формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  
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● овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

● воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

● развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

● формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  

● идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, 

а также его основных символов и ценностей; 

● рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

● ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

● воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 

● общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

● познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

● формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

● принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

● многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 
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● многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

● исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

● антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

● историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

Место учебного предмета «История России. Всеобщая история» в учебном 

плане основного общего образования. 

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 6-9 классах.  

Изучение предмета как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Английский язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История России. Всеобщая история» начинается с курса всеобщей 

истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, 

явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, 

умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 

социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической 

картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики 

развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. 

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных 

достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и 

вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические 

ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и 
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личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий 

и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История 

России. Всеобщая история». Он должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю 

(прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан 

своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса истории России заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 

истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 

элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой 

истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в 

освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., 

раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во 

имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна 

создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное 

внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 

патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по 

освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование 

российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной 

основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно 

сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных 

шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и 

трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические 

репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его 

многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но 

необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили 

силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории 

народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении 

экономических, социальных, политических и других связей между народами. 

Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов нашей 

страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 
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междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение 

просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса «История России. Всеобщая история»  

является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом 

необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при 

решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 

внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 

научные общества, общественные организации и ассоциации, политические 

партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 

представительства.  

В рабочих программах увеличено количество учебного времени на изучение 

материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный 

материал, историю повседневности, традиций народов России. Культура не 

должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. Школьники 

должны знать и понимать достижения российской культуры Древности, 

Средневековья и Нового времени, великие произведения художественной 

литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских 

ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой 

культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных 

стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо 

экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

В соответствии с запросами школьников, возможностями образовательной 

организации изучение истории осуществляется на базовом уровне.  

История России 

6 класс 

От Древней Руси к Российскому государству 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической 

мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории 

Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Дербент.  
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Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири 

и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной 

и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной 

торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь 

при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 
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церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. 

Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика 

русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о 

полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор 

во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и 

князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине 

XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние 

русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники 
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Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

7 класс 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. 

«Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 

Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. 

Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 
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Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов 

местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. 

Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. 

Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 

Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с 

Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца 

под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.  
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Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в 

состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. 

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 



 

198 

 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство 

и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира 

XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

8 класс 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 
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Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и 

суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII 

в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский 

поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 
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Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского 

и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки 

и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и 

в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  
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Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение 

в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые 

журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, 

Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в 

его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 

Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – 

первый российский университет.  
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Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 

марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

9 класс 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
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попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия 

и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 

городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов 

в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. 
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Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных 

дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 

Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение 

и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий 

вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  



 

205 

 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи 

во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Россия в 1880—1890-е гг.  

Начало царствования Александра 3. Личность Александра III . Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика 

в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление 

на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра 

III. 

Консервативная корректировка реформ предыдущего царствования. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на 

местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра 3. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. деятельность Н. Х. Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной 

деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного 

общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. 
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Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская 

община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в 

образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности 

российского пролетариата. 

Общественное движение в 1880-1890-е гг. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра 3. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск 

союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях 

конца ХIХ века. 

Просвещение и наука во второй половине 19 века. Расцвет российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине ХIХ в. Школьная 

реформа. Развитие естественных и общественных наук (А. Г. Столетов, д. И. 

Менделеев, И. М. Сеченов). Географы и путешественники. Сельскохозяйственная 

наука. Историческая наука. Расширение издательского дела. 

Литература и изобразительное искусство. 

Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, II, С. Тургенев, Л. Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский). Развитие российской журналистки революционно-

демократическая литература. Русское искусство. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Могучая 

кучка и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. 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. 

Россия в конце XIX - начале XX вв.  

Россия и мир на рубеже 19-20 вв.: динамика и противоречия развития. Социально-

экономическое развитие страны на рубеже 19-20 вв 

Николай 2: начало правления. Политическое развитие страны 1 1894-1904 гг. 

Внешняя политика Николая 2. Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая 

российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. Социально-

экономические П.А. Столыпина  

Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Всеобщая история 

5 класс 

История Древнего мира 
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Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел 

и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

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

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 

города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

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

реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 

Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: 

расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

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

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 

и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 

ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 

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

стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

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

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

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 
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Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

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

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского 

и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. 

Древний Рим 

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

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

Управление и законы. Верования древних римлян. 

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

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

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

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 

досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

6 класс 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

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

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора 

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

и арабов. Культура Византии. 

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

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

культура. 
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Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

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

образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

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

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 

города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

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

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

распространения. Преследование еретиков. 

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

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

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

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

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

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

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

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили 

в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. 

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

османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители 

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

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

7 класс 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 
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Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги 

и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—

ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные 

отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава 

в Японии. 

8 класс 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
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Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности 

в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные 

и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — 

от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в 

Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 

движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 

страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя 

политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
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Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

9 класс 

Западная Европа в Первой половине ХХ века»Экономическое и политическое 

развитие стран Западной Европы в начале ХХ века. Первая мировая война. 

«Новый империализм». Капиталистический мир в 1920-егг. Мировой 

экономический кризис 1929 – 1933 гг.  Демократические страны Европы в 1930-е 

гг. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Восток в первой половине ХХ века. 

Латинская Америка в первой половине ХХ века. Культура и искусство первой 

половины ХХ века. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 

Западная Европа во Второй половине ХХ – начало ХХI века  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Завершение 

эпохи индустриального общества. Соединенные Штаты Америки. 

Великобритания. Франция. Германия: раскол и объединение. Италия. Культура 

второй половины ХХ – начала ХХ1 в. Преобразования и революции в странах 

Восточной Европы. Латинская Америка во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Страны Азии и Африки  в современном мире. Международные отношения. 

 

 

2.2.2.7.  Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 

человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни 

человека в нем. 
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Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

6 класс 

«Человек в обществе» 

Зачем изучать науки об обществе и человеке? Что такое человек? Два 

человеческих «я». Почему люди улыбаются друг другу? Чем можно обидеть 

ближнего и чем можно ему помочь? Почему мужчина заботится о женщине и 

почему женщина заботится о мужчине? Разве плохо, что мы разные? Обычаи и 

традиции. Что такое физическое совершенство. 

«Гражданин и закон» 

Что такое гражданин? Гражданин мира. Что такое гражданство? Мораль и право. 

Что такое закон? О правовой культуре и правосознании. Право на каждый день. 

Как закон регулирует отношения в семье? Как вести себя в общественном месте? 

Права потребителей. Почему законы нарушают? 

«Государство и власть» 

Мы живём в России. Какие бывают государства. Президент РФ. Кто принимает 

законы и кто воплощает их в жизнь? Местная власть 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы Мораль и нравственность. Моральная позиция человека. 

Совесть - как регулятор поведения в обществе Жизнь - высшая ценность для 

человека Кто такой патриот? Правовые нормы как регулятор поведения людей. 

Твои неотъемлемые права 

Человек, общество, государство. Каждый человек хочет быть свободным 

Гражданин и государство Права ребенка, Международные документы о правах 

ребенка. Право на благополучную жизнь Семья как основа благополучия. Право 

на свободное слово Право на объединение. Право мыслить и верить свободно 

Право на защиту: задержание, тюрьма, война, наркотики, эксплуатация 

несовершеннолетних. Где права, там и ответственность 

Под защитой права 

Суд-защитник прав человека Функции прокуратуры Полиция на страже 

правопорядка Права необходимо знать всем 

8 класс 

Человек. Духовный мир личности. 

Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психосоциальная 

сущность. Теории происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды 
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деятельности. Структура деятельности. Потребности и способности человека. 

Мораль. Добро и зло. Неизбежность торжества добра над злом. Можно, нельзя, 

нужно. Десять библейских заповедей. Правила поведения в обществе. Морально-

нравственные нормы. Совесть- «человек в тебе» происхождение слова «совесть». 

Совесть и вера в Бога. Кому мешает совесть? Жизнь - высшая ценность. Смысл 

жизни.  

Человек в обществе 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. Социальные 

ценности и нормы. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Религия, религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества.  

Свобода совести. Социальная структура общества. Социальная мобильность. 

Социальный конфликт. Социальные нормы. Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Человек. Право, Государство 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты 

права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Правовая 

информация. Правоотношения как форма общественных отношений. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод 

и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской 

Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей 

юрисдикции. Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как 

гарантия свободы личности в современном обществе. 

Финансовая грамотность  

Кто такой потребитель? Права и обязанности потребителя. Защита прав 

потребителя.  

Борьба с коррупцией 

Что такое коррупция? Формы коррупции. Борьба с коррупцией в современной 

России.  
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9 класс 

Человек и экономика  

Что такое экономика. Экономика и ее роль в жизни общества.. Роль экономики в 

жизни общества. Общественные потребности. Экономические ресурсы, 

воспроизводимые и невоспроизводимые, их ограниченность. Основные факторы 

производства. Спрос и предложение. Товар. Цена товара. Услуги. Прибыль. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейные 

потребления. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. 

Типы экономических систем. Понятия экономической системы. Традиционная 

экономическая система. Натуральное хозяйство. Командная экономическая 

система. Советская командная экономика. Дефицит. 

Что такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные 

отношения, их участники. Особенности рыночной экономики. Конкуренция. 

Экономические циклы. Виды рынков. Смешанный тип экономической системы. 

Роль государства в управлении экономикой. Экономические законы. Особенности 

экономического развития России в условиях рыночной экономики. «Средний 

класс» собственников. 

Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы собственности: 

частная, государственная муниципальная, иные виды собственности. Общая 

собственность. 

Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. 

Предприниматель. Российское законодательство и предпринимательская 

деятельность. Регистрация предпринимательства. Этика предпринимательства. 

Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационно-правовые формы 

предприятия. Хозяйственное товарищество. Хозяйственное общество. 

Акционерное общество. Производственный кооператив. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции денег. 

Денежная масса. Инфляция. Банки. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Финансовый кризис, его причины и последствия.  

Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на 

доходы физических лиц. Порядок его уплаты. Налоговая декларация. Налоговые 

льготы. Роль налогов в условиях рыночной экономики. Ответственность в 

налоговом праве. Административная и уголовная ответственность. Штраф (пеня). 

Дисциплинарная ответственность. 

Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой 

договор. Занятость. Экономически активное население. Безработица, ее виды. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Государственная служба занятости. Заработная плата, ее формы. Индексация 

доходов. МРОТ. Труд в современной экономике. Профессионализм. Изменения 

на современном рынке труда, их причины. 

Человек. Политика. Власть  

Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. 

Авторитет. Политическая власть, ее структура. Власть и право (власть закона). 



 

216 

 

Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и 

безнравственность политики. Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами 

жизни общества. Функции политики. Политическая система общества, ее 

признаки, профессиональные и непрофессиональные субъекты политики. 

Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое 

монархия? Виды монархии. Абсолютная монархия и самодержавие. 

Ограниченная (парламентарная) монархия.  

Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. 

Достоинства и недостатки избирательной системы формирования власти. Формы 

республики. Президентская республика. Парламентская республика. Смешанная 

республика. Российская Федерация как республика. 

Политические режимы. Их виды. Что такое демократия? Ценности демократии. 

Основные признаки демократии. Либерализм как общественно-политическое 

учение. Либеральная демократия.  Особенности современной российской 

демократии. 

Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм. Антидемократические 

режимы, их виды. 

Что такое тоталитаризм? Тотальный контроль над обществом и человеком. 

Авторитарный режим, его отличия от тоталитаризма. 

Политические партии, их признаки. История политических партий. 

Многопартийность. Политический плюрализм. Типы политических партий: 

кадровые (парламентские) и массовые. Политическая направленность партий. 

Левые и правые партии. Партии политического центра. Федеральный закон «О 

политических партиях». 

Выборы в демократическом обществе. Выборы и демократия. Избирательное 

право. Избирательные права граждан. Правовой статус избирателя. Избиратель. 

Гражданская ответственность избирателей. 

Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная, их характеристика. 

Избирательный процесс. Подготовка к выборам. Избирательные участки. 

Избирательные комиссии, их система. Референдум. День голосования. 

Глобализация, ее характеристики. Транснациональные корпорации (ТНК). 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная 

торговая организация (ВТО). Глобальная экономика. Международная интеграция. 

Что нужно, чтобы войти в глобальную экономику? Россия в глобализирующемся 

мире. 

Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность 

самостоятельно принимать политические решения. Гражданская активность. 

«Средний избиратель». Электорат. Политическая культура общества и человека. 

Зачем человеку участвовать в политике? 

Человек и право  

Гражданское право. Гражданские правоотношения и их  участники. Что 

регулирует гражданское право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и 

личные неимущественные отношения. Понятие имущества. Субъекты 

гражданских отношений. Юридические лица. Физические лица. 
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Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Ответственность по 

гражданскому праву. 

Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право 

пользования. Право распоряжения. Виды собственности. Юридические гарантии 

прав собственности. Виндикационный иск. Национализация. Приватизация. 

Порядок ее осуществления. 

Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны 

договора. Что регулирует обязательственное право? Обязательство. Гражданско-

правовые. Гражданское процессуальное право. Судебное разбирательство. 

Гражданский иск. 

Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор 

социального найма жилого помещения. Приобретение жилья в  собственность. 

Приватизация жилья. Налог на недвижимость. 

Права потребителей. Потребитель. Изготовитель, продавец. Какие права 

потребителя и как защищает закон? 

Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс РФ. 

Трудовое право. Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный 

поступок. Ответственность по трудовому праву. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия 

вступления в брак. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

Расторжение брака. Права и обязанности родителей. Ответственность родителей 

в случае неисполнения родительских обязанностей. Алименты. Права и 

обязанности детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Усыновление (удочерение). Опека и попечительство.  Приемная семья. 

Административное право. Что оно регулирует? Административные 

правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

Административные правонарушения, их виды и признаки. Административные 

наказания, их виды. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки 

преступления. Виды преступлений, их характеристика. 

Ответственность по уголовному праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. 

Амнистия. Помилование. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступления. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Наказания несовершеннолетних. 

Финансовая грамотность  

Экономические права Права и обязанности потребителя. Защита прав 

потребителя.  

Борьба с коррупцией 

Правоохранительные органы. Борьба с коррупцией в современной России. 

Ответственноть за коррупцию. Правовая культура. 

 

2.2.2.8.  История Донского края 
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2.2.2.9. 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 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. 

6 класс 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и 

соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на 

географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, 

питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 
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Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. 

Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 

Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных 

в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные 

оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. 

Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности 

географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли.  

7 класс 

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие 

современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в 

древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, 

Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия. 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. Атмосфера и климаты Земли. Мировой океан – 

основная часть гидросферы. Географическая оболочка.  

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка 

климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны 

Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. 

Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район 

добычи нефти и газа). 
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Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, 

с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента 

(ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение 

особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие 

соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; 

высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – 

«черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют 

более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и 

Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – 

самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. 

Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и 

запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 

веке. Современные исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное 

расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения 

природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы 

материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. 
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Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. 

Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, 

маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз 

продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и 

ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и 

газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и 

культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких 

феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и 

культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и 

конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в 

городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и 

индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных 

аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ 

жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения – от минимального 

в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей 

на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 
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охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.). 

8 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 величин  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 озер. 

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 
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пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Лесостепи, степи и 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, 
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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 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). 

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 населенных 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. 
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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 

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. 

9 класс 

Общая характеристика хозяйства. 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития её 

хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения 

и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Промышленность 

Топливно энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 
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характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий.География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение 

главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, 

лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 

охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве 

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и экологоклиматическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факто ры размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

 Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место 
● значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта 

Сфера услуг. 

Связь: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и 

значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

 

Европейский Север 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно- хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на приме ре одной из территорий региона. 

Центральная Россия 
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Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение, рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на приме ре одной из территорий региона. 

Европейский Юг, 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение, 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, 

естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на приме ре одной из территорий региона. 

Поволжье 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство, жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение, 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, 

естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно- хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на приме ре одной из территорий региона. 
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Урал 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство, жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение, 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, 

естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно- хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на приме ре одной из территорий региона. 

Восточный. регион 

Западная Сибирь 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство, жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение, 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, 

естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно- хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на приме ре одной из территорий региона. 

 Восточная Сибирь 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство, жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение, 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, 

естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 
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развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на приме ре одной из территорий региона. 

Дальний Восток. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство, жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение, 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, 

естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и куль тура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на приме ре одной из территорий региона. 

Россия в мире 

 

 

Практические работы   

6 класс 

Практическая работа № 1«Течения в Мировом океане» 

Практическая работа № 2 «Описание рек по плану» 

Практическая работа № 3 «Анализ изменения температуры воздуха» 

Практическая работа № 4 «Измерение атмосферного давления» 

Практическая работа № 6 «Описание природных зон  по плану» 

7 класс 

Практическая работа № 1 «Сравнение географического положения материков» 

Практическая работа № 2 «Определение взаимосвязи между строением земной 

коры и рельефом Земли» 

Практическая работа № 3 «Составление обобщенной схемы морских течений» 

Практическая работа № 4 «Определение степени современного оледенения 

материков» 

 Практическая работа № 5 «Составление комплексной характеристики 

населения мира» 

Практическая работа № 6 «Выявление особенностей современной 

хозяйственной деятельности» 

Практическая работа № 7 «Определение историко-культурного района мира» 

Практическая работа № 8 «Составление комплексной характеристики океана» 

Практическая работа № 9 «Описание климатических условий Африки по 

климатограммам» 

Практическая работа №10 «Выявление условий развития хозяйства в 

природных районах Южной Америки» 
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Практическая работа №11 «Разработка туристического маршрута по 

Австралии» 

Практическая работа №12 «Описание географического положения и 

особенностей природы Антарктиды» 

Практическая работа №13 «Выявление зависимости размещения населения и 

хозяйства от природной зональности в Северной Америке» 

Практическая работа №14 «Описание внутренних вод Евразии» 

Практическая работа №15 «Комплексное описание одной из стран Евразии» 

8 класс 

Практическая работа №1«Решение задач на определение разницы во времени на 

территории России», 

Практическая работа № 2 «Географическое положение» 

Практическая работа № 3«Анализ административно-территориального деления 

России». 

Практическая работа № 4 «Минеральные ресурсы и их использование» 

Практическая работа № 5  «Определение коэффициента увлажнения» 

Практическая работа № 6 «Оценка климата региона России как фактора 

хозяйства и условий жизни людей » 

Практическая работа № 7 «Определение падения и уклона рек» 

Практическая работа № 8 «Прогнозирование изменений органического мира 

при изменениях компонентов природного комплекса» 

Практическая работа № 9 «Характеристика почвенных ресурсов своей 

местности» 

Практическая работа № 10,11 «Характеристика особенностей размещения 

населения в разных природно-хозяйственных зонах» 

Практическая работа № 12 «Сравнительная характеристика половозрастного 

состава населения регионов России». 

9 класс 

Практическая работа №1«Анализ карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства 

Практическая работа №2 «Сравнение природно-ресурсного капитала различных 

районов России» 
Практическая  работа  № 3 «Характеристика угольного бассейна России»; 

 Практическая работа №4 «Определение главных районов размещения 

предприятий трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения 
Практическая работа№5 

«Определение  основных районов выращивания зерновых и технических 

культур» 

Практическая  работа  №6 «Определение главных районов животноводства» 
Практическая работа №7 
 « Анализ разных видов районирования России»; 
Практическая работа №8 «Выявление  и  анализ  условий  для 
развития хозяйства Европейского Севера»; 
Практическая  работа  №9 Сравнительная оценка географического 

положения Западной и Восточной Сибири 
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Практическая работа № 10 « Анализ показателей внешней торговли России». 
 

2.2.2.10. Математика 

6 класс 
Дроби и проценты. 

Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Многоэтажные дроби». 

Основные задачи на дроби. Что такое процент. Столбчатые и круговые диаграммы 

Прямые на плоскости и в пространстве. 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Расстояние 

Десятичные дроби. 

Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Перевод обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение десятичных дробей. 

Решение арифметических задач 

Действия с десятичными дробями. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной 

дроби на 10, 100,1000,…Умножение десятичных дробей. Деление десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Задачи на движение 

Окружность. 

Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. 

Круглые тела 

Отношения и проценты. 

Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная» задача на 

проценты. Выражение отношения в процентах 

Симметрия. 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Построения циркулем и линейкой. 

Центральная симметрия 

Выражения, формулы, уравнения. 

О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. 

Формулы. Вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади 

круга и объёма шара. Что такое уравнение 

Целые числа. 

Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. 

Вычитание целых чисел. Умножение и деление целых чисел 

Множества. Комбинаторика. 

Понятие множества. Операции над множествами. Решение задач с помощью 

кругов Эйлера. Комбинаторные задачи 

Рациональные числа. 

Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль 

числа. Действия с рациональными числами. Что такое координаты. 

Прямоугольные координаты на плоскости 

Многоугольники и многогранники. 

Параллелограмм. Площади. Призма 

Алгебра 

7 класс 
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Дроби и проценты 

Сравнение десятичных и обыкновенных дробей.  

Вычисления с рациональными числами. Действия  со степенями  с натуральным 

показателем. Решение задач на проценты. Статистические характеристики  ( 

среднее арифметическое исходных чисел, определение моды и размаха) 

Прямая и обратная пропорциональность 

Решение задач с применением зависимости одной величины от другой по 

формуле. Определение прямой и обратной пропорциональности ( решение задач 

по теме). Определение пропорции, решение задач с помощью составления прямой 

и обратной пропорциональности.  Понятие пропорционального деления. Решение 

задач составлением сложных пропорций. 

Введение в алгебру 

Буквенная запись свойств действий над буквами. Переместительный, 

сочетательный и распределительный законы сложения. Преобразование 

буквенных выражений ( суммы, разности и произведения выражений). Правило 

раскрытия скобок. Приведение подобных слагаемых. 

Уравнения 

Алгебраический способ решения задач. Определение корня уравнения, правила 

решения уравнений. Решение задач с помощью уравнений ( составления модели 

по условию задачи). 

Координаты и графики 

Множество точек на координатной прямой, понятие координатной прямой, 

обозначение промежутков на числовой прямой ( открытый луч, замкнутый луч, 

отрезок, интервал). Определение расстояния между точками координатной 

прямой. Множества точек на координатной плоскости, способы задания 

множества точек на плоскости.Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Числовые промежутки. Расстояние между точками 

координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости. Графики. Свойства 

функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Свойства степени с натуральным показателем 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

Многочлены 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Разложение многочленов на множители 

Вынесение общего множителя за скобки. Разложение многочленов на множители. 

Формула разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

Частота и вероятность 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. 
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8 класс 

Алгебраические дроби 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Выделение множителя — степени 

десяти — в записи числа 

Квадратные корни. 

Квадратный  корень  из  числа.   Понятие  об  иррациональном 

числе. Десятичные приближения квадратного корня. Свойства арифметического 

квадратного корня и их применение к преобразованию выражений. Корень 

третьей степени, понятие о корне n-й степени из числа. Нахождение 

приближенного значения корня с помощью калькулятора. Графики зависимостей 

у = √х, у= n√х 

Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Решение 

текстовых задач составлением квадратных уравнений. Теорема Виета. 

Разложение на множители квадратного трехчлена. 

Системы уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график. Примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений; 

решение систем  

двух линейных уравнений с двумя переменными, графическая интерпретация. 

Примеры решения нелинейных систем. Решение текстовых задач составлением 

систем уравнений. Уравнение с несколькими переменными. 

Функции. 

Функция. Область определения и область значений функции. График функции. 

Возрастание и убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули 

функции. Функции у = kx, у = kx + l, у=k\x  и их графики. Примеры графических 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Вероятность и статистика. 

Статистические характеристики ряда данных, медиана, среднее арифметическое, 

размах. Таблица частот. Вероятность равновозможных событий. Классическая 

формула вычисления вероятности события и условия ее применения. 

Представление о геометрической вероятности. 

9 класс 

Неравенства. 

Действительные числа. Общие свойства неравенств. Решение линейных 

неравенств и систем линейных неравенств. Доказательство неравенств. 

Квадратичная функция 

Определение квадратичной функции. График и свойства функции 2axy  . Сдвиг 

графика функции 2axy  вдоль осей координат. График функции cbxaxy  2 . 

Квадратные неравенства. 

Уравнения и системы уравнений.  
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Рациональное выражение.  Целое уравнение. Дробное уравнение. Системы 

уравнений с двумя переменными. Решение задач с помощью уравнений и систем 

уравнений. Графическое исследование уравнения. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма  первых n 

членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма  первых 

n членов геометрической прогрессии. Простые и сложные проценты. 

Статистика и вероятность.    

Выборочные исследования. Интервальный ряд. Гистограмма. Характеристики 

разброса. Статистическое оценивание и прогноз 

Геометрия. 

7 класс 

Начальные геометрические сведения 

Понятие точки, прямой и отрезка, провешивание прямой на местности. Понятие 

луча и угла, сравнение отрезков и углов. Смежные и вертикальные углы и их 

свойства, развернутый угол. Длина отрезка, единицы измерения отрезков, 

измерительные инструменты. Градусная мера угла, измерение углов на 

местности. Перпендикулярные прямые, построение прямых углов на местности. 

Треугольники  

Признаки равенства треугольников. Определение медианы, биссектрисы и 

высоты. Свойства равнобедренного треугольника. Определение окружности, 

понятие радиуса и центра окружности. Задачи на построение: построение угла, 

равного данному, построении биссектрисы угла, построении перпендикулярных 

прямых, построении середины отрезка 

Параллельные прямые 

Определение параллельных прямых, признаки параллельности двух прямых. 

Понятие накрест лежащих, односторонних и соответственных углов. 

Практические способы построения параллельных прямых. Понятие аксиомы, 

некоторые  аксиомы параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми и секущей.. Углы с соответственно 

параллельными или перпендикулярными сторонами. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Теорема о сумме углов треугольника, понятие внешнего угла и его свойство. 

Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника, следствия из 

этой теоремы. Теорема о неравенстве треугольника и следствие из теоремы. 

Прямоугольные треугольники и их свойства, признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными 

прямыми. Построение треугольника по трем элементам: по двум сторонам и углу 

между ними, по стороне и двум прилежащим к ней углам, по трем сторонам. 

Повторение  

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Свойства равнобедренного треугольника. 

8 класс 

Четырехугольники. 
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 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; 

двух окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

9 класс 

Векторы. Метод координат. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Законы сложения векторов. Вычитание 

векторов. Произведение вектора на число. Средняя линия трапеции. Координаты 

вектора. Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Метод координат 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади 

треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов  

Длина окружности и площадь круга. 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и 

радиусов окружности Построение правильных многоугольников Длина 

окружности. Площадь круга Площадь кругового сектора  

Движения  

Понятие движения. Наложения и движения. Параллельный перенос. Поворот. 

Построения с осевой и центральной симметрией. Построение фигур при 

повороте.  

Начальные сведения из стереометрии  
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Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объем тела. 

Свойства прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера 

и шар. 

Об аксиомах планиметрии.  

 

2.2.2.11. Информатика  
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура;умение 

формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают способами  

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представление об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

7 класс  

Информация и информационные процессы. 

Информация и ее свойства. Информационные процессы. Всемирная паутина. 

Представление информации. Двоичное кодирование. Измерение информации. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. Основные 

компоненты компьютера. Устройства персонального компьютера и их основные 

характеристики. Состав и функции программного обеспечения. Файлы и 

файловые  структуры. Пользовательский интерфейс. 

Обработка графической информации.Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерная графика. Создание графических изображений. 

Обработка текстовой информации.Текстовые документы и технологии их 

создания. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере. 

Форматирование текста.  

Визуализация информации в текстовых документах. Инструменты 

распознавания текстов. Оценка количественных параметров текстовых 

документов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. 

Компьютерные презентации. 

Учебный проект  

« Мой город Ростов-на-дону» 

8 класс 

Математические основы информатики. 

Системы счисления. Представление чисел в компьютере.  
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Элементы алгебры логики.  

Основы алгоритмизации. Алгоритмы и исполнители. Способы записи 

алгоритмов. Объекты алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. 

Начала программирования. Общие сведения о языке программирование Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. Программирование линейных алгоритмов. 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. Программирование 

циклических алгоритмов. 

 9 класс 

Моделирование и формализация. 

Моделирование как метод познания. 

Знаковые модели. 

Графические модели. 

Табличные модели. 

База данных как модель предметной области. 

Система управления базами данных. 

Алгоритмизация и программирование. 

Решение задач на компьютере. 

Одномерные массивы целых чисел. 

Заполнение массива. 

Последовательный поиск в массиве. 

Конструирование алгоритмов. 

Разработка алгоритма для исполнителя Робот. 

Запись вспомогательных алгоритмов. 

Алгоритмы управления. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

Электронные таблицы. 

Интерфейс ЭТ. 

Основные режимы работы ЭТ. 

Организация вычислений. Ссылки. 

Встроенные функции. Логические функции. 

Сортировка и поиск данных. 

Построение диаграмм и графиков. 

Коммуникационные технологии. 

Компьютерные сети.Файловые архивы. 

Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

Доменная система имён. Протоколы. 

Технологии создания сайта.  

Оформление и размещение сайта в Интернет. 

 

2.2.2.12. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 
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приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения 

материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей 

природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, 

творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-

научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: 

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

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

7 класс 

Физика и ее роль в познании 

окружающего мира  

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел. Основные методы изучения, их различие. 

Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие 

измерительные приборы. Цена деления шкалы прибора. Нахождение 

погрешности измерения. 

Современные достижения науки. Роль физики 

и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. Влияние 

технологических процессов на окружающую среду. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Представления о строении вещества. Опыты, 

подтверждающие, что все вещества состоят из отдельных частиц. Молекула -  

мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. Диффузия 

в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры 

тела. Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного 

притяжения и отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний 

вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Взаимодействие тел  

Механическое движение. Траектория движения 
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тела, путь. Основные единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное 

движение. Относительность движения. 

Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные 

физические величины. Определение скорости. Определение пути, пройденного 

телом при равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. 

Нахождение времени движения тел. 

Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. Изменение 

скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности тела. 

Инертность — свойство тела. Определение массы тела в результате его 

взаимодействия с другими телами. Выяснение условий равновесия учебных 

весов. Плотность вещества. Изменение плотности одного и того же вещества в 

зависимости от его агрегатного состояния. Определение массы тела по его 

объему и плотности, объема тела по его массе и плотности. 

Изменение скорости тела при действии на него других тел. Сила — причина 

изменения скорости движения, векторная физическая величина. 

Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Сила 

тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от 

массы тела. Свободное падение тел. Возникновение силы упругости. Природа 

силы упругости. Опытные подтверждения существования силы упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. 

Отличие веса тела от силы тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. 

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в 

одном направлении и в противоположных. Графическое изображение 

равнодействующей двух сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение силы 

трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. Способы увеличения 

и уменьшения трения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Формула для нахождения давления. 

Единицы давления. Выяснение способов изменения давления в быту и технике. 

Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной 

массы от объема и температуры. 

Различия между твердыми телами, жидкостями и газами. Передача давления 

жидкостью и газом. 

Закон Паскаля. Наличие давления внутри жидкости. Увеличение давления с 

глубиной погружения. Обоснование расположения поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной 

плотностью — на разных уровнях. Устройство и действие шлюза. 

Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. 

Явления, подтверждающие существование атмосферного давления. Определение 

атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие 

предметы. Знакомство с работой и устройством барометра-анероида. 
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Использование его при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление 

на различных высотах. 

Устройство и принцип действия открытого жидкостного и металлического 

манометров. Принцип действия поршневого жидкостного насоса и 

гидравлического пресса. Физические основы работы гидравлического пресса. 

Причины возникновения выталкивающей силы. 

Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. 

Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в 

жидкость от его плотности. Физические основы плавания судов и 

воздухоплавания. Водный и воздушный транспорт. 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа, ее физический смысл. 

Мощность — характеристика скорости выполнения работы. Простые 

механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы — физическая 

величина, характеризующая действие силы. 

Правило моментов. Устройство и действие рычажных весов. 

Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр 

тяжести тела. Центр тяжести различных твердых тел. Статика — раздел 

механики, изучающий условия равновесия тел. Условия равновесия тел. 

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. 

Определение КПД наклонной плоскости. 

Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, 

поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. 

Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Переход 

одного вида механической энергии в другой. 

Переход энергии от одного тела к другому. 

8 класс 

Тепловые явления  

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение.Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи.  

Плавление и отвердевание тел 

Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Психрометр.  

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования.  
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Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования 

тепловых машин 

Электрические явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный электрический ток. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и 

газах. Полупроводниковые приборы. Опыт Эрстеда. 

Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел  

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены 

тела материальной точкой. Поступательное движение. Система 

отсчета. Перемещение. Различие между понятиями «путь» и «перемещение». 

Нахождение координаты тела по его начальной координате и проекции вектора 

перемещения. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. 

График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному 

движению без начальной скорости. Относительность траектории, перемещения, 

пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина 

смены дня и ночи на 

Земле (в гелиоцентрической системе). Причины движения с точки зрения 

Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном 
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пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном 

направлении 

векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная 

постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небес- 

ных телах. Зависимость ускорения свободного падения от широты места и 

высоты над Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: 

трение покоя, трение скольжения, трение качения. Формула для расчета силы 

трения скольжения. Примеры полезного проявления трения. Прямолинейное и 

криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные спутники 

Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры 

реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. 

Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести 

и силы упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

упругодеформированного 

тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Закон 

сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук  

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. 

Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные 

колебания, колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие 

колебательное движение: амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. Гармонические 

колебания. 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся 

вынужденных колебаний. Условия 

наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в 

практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. 

Механические волны. Поперечные и продольные упругие волны в твердых, 

жидких и газообразных средах. Характеристики волн: скорость, длина волны, 

частота, период колебаний. Связь между этими величинами. Источники звука —

тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. 

Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости 

звука — от амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. 

Наличие среды — 

необходимое условие распространения звука. 

Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле  
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Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение 

магнитного поля. 

Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления 

линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило 

буравчика. Правило правой руки для соленоида. 

Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. 

Линии магнитной 

индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, 

от площади контура, ориентации плоскости контура по отношению к линиям 

магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. 

Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение 

явления электромаг- 

нитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение 

индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь 

кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного тока. 

Правило Ленца. Явления самоиндукции.  Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. Переменный электрический ток. Электромеханический 

индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). Потери энергии в 

ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство 

и принцип действия трансформатора, его применение при передаче 

электроэнергии. 

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим 

и электростатическим полями. Электромагнитные волны: 

скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. Получение 

и регистрация 

электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные колебания и 

волны — необходимые средства для осуществления радиосвязи. 

Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. Формула 

Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления 

радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных 

колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных 

волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. 

Разложение белого света в спектр. Получение белого света путем сложения 

спектральных 

цветов. Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы 

оптических спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. 

Спектры испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный 

анализ. Атомы — источники излучения и поглощения света. Объяснение 

излучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров 

на основе постулатов Бора. 

Строение атома и атомного ядра 
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Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома 

Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α-распада радия. 

Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон 

сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях. 

Назначение, устройство и принцип 

действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание α-частицами 

протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере 

Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. Открытие и 

свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл массового и зарядового чисел. 

Особенности ядерных сил. Изотопы. 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. 

Дефект масс. 

Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. 

Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной 

реакции. Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действия 

ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в 

электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими 

видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. 

Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных 

реакций. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых 

имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, коме- 

ты, метеорные тела. Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной 

группы. Общность характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, 

кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. 

Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник 

энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах 

термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. 

Три возможные мо- 

дели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. 

Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон 

Хаббла. 

Лабораторные работы в 7 классе: 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 
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Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела» 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела» 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и прижимающей силы 

Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага» 

Лабораторные работы в 8 классе: 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешении воды 

разной температуры».  

Лабораторная работа № 2 «Определение удельной теплоемкости твердого тела»  

Лабораторная работа №3 «Измерение относительной влажности воздуха»  

Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в 

различных ее участках».  

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи».  

Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом».  

Лабораторная работа №7 «Определение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра».  

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе».  

Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия».  

Лабораторная работа № 10 «Излучение электрического двигателя постоянного 

тока».  

Лабораторная работа № 11 «Получения изображения при помощи линзы». 

Лабораторные работы в 9 классе: 

Лабораторная работа № 1 

 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 

Лабораторная работа № 2 

«Измерение ускорения свободного падения» 

Лабораторная работа№3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от длины его нити» 

Лабораторная работы № 4 

«Изучение явления электромагнитной индукции»  

Лабораторная работа № 5 

«Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

Лабораторная работы № 6 

«Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 

 Лабораторная работа № 7 

«Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков»  

Лабораторная работа № 8 
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«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» (выполняется 

дома) 

 

2.2.2.13. Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке 

как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических 

задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

6 класс 

Жизнедеятельность организмов Процессы жизнедеятельности Обмен веществ 

и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Космическая роль зеленых растений. 

Размножение, рост и развитие организмов 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений.   

Регуляция жизнедеятельности организмов. Регуляция функций организма, 

способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторно-гуморальная 

регуляция. Гормоны, их роль в регуляции. Безусловные и условные рефлексы. 

Поведение. Движение организмов. 

7 класс 

Многообразие организмов, их классификация Методы изучения живых 

организмов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Клеточные и 
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неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 

живой природы. 

Бактерии. Грибы. Лишайники Царство Бактерии. Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие 

грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

Многообразие растительного мира  

Многообразие растений. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, 

хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Органы цветкового 

растения. Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение 

листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани 

растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 

Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Многообразие животного мира Царство Животные. Животные ткани, органы и 

системы органов животных. Организм животного как биосистема.  

Многообразие и классификация животных. Одноклеточные животные, или 

Простейшие. Общая характеристика простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. Тип Кишечнополостные. Многоклеточные 

животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Типы червей. Тип 

Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в 

почвообразовании.  

Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие 

моллюсков.  
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Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые 

– вредители. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая 

характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи 

с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 

и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Значение земноводных в природе и жизни человека. Класс 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Класс Птицы. Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих.  

Эволюция растений и животных, их охрана 

 Многообразие растений.  

Происхождение простейших. Происхождение кишечнополостных. 

Происхождение червей. Происхождение моллюсков и их значение в природе и 

жизни человека. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их 

охрана. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 
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первая помощь при укусах животных. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Экосистемы Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

8 класс 

Наука 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. 

Общий обзор организма 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).  

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. 

Внутренняя среда организма. Функции крови и лимфы. Поддержание 

постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 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.  

Кровообращение и лимфообразование 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-
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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. 

Питание. 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 превращение 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. Терморегуляция при разных условиях среды.  

Выделение продуктов обмена. Мочевыделительная система: строение и 

функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Покровы тела. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. 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. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. 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, 

эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Органы чувств. Анализаторы. 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, 
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мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Психика и поведение человека Высшая нервная деятельность. Высшая 

нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. 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. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. 

Размножение и  развитие человека. Половая система: строение и функции. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 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. 

Человек и окружающая среда. 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. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и 

отдыха. 

9 класс 

Биология в системе наук. Биология как наука. Место биологии в системе наук. 

Значение биологии для понимания научной картины мира. Методы 

биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими 

науками». 

Основы цитологии - науки о клетке. Предмет, задачи и методы исследования 

цитологии как науки. История открытия и изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Значение цитологических исследований для развития биологии 

и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 
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Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав 

клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая 

роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по 

матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 

клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; 

опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных 

молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-

аппликация «Синтез белка». 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое 

значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, 

старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации:таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития  высших 

растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Основы генетики. Генетика как отрасль биологической науки. История развития 

генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. 

Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. 

Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и 

его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение 

пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как 

целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их 

роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков 

и свойств. 
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Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы 

наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих 

влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, 

коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Генетика человека. Методы изучения наследственности человека. Генетическое 

разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье 

человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

Основы селекции и биотехнологии. Задачи и методы селекции. Генетика как 

научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной 

селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Эволюционное учение. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность эволюционного подхода 

к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы 

эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 

решения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; 

схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История 

развития органического мира. 
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Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних 

породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и 

периодов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Окружающая среда - источник 

веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние экологических 

факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема 

круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера 

и человек»; карты заповедников России. 

Темы лабораторных работ для 6 класса: 

Лабораторная работа № 1«Передвижение веществ по побегу растения» 

Лабораторная работа № 2 «Вегетативное размножение комнатных растений»;  

Лабораторная работа № 3 «Определение возраста дерева по спилу»  

Лабораторная работа № 4«Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители 

и формирование у них рефлексов» 

Темы практических работ для 7 класса: 

Практическая работа №1 Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Практическая работа №2 Распознавание наиболее распространенных растений 

своей местности.  

Практическая работа №3 Определение принадлежности растений к определенной 

систематической группе с использованием справочников и определителей. 

Темы лабораторных работ для 7 класса: 

Лабораторная работа №1  Изучение строения плесневых грибов.  

Лабораторная работа №2 Изучение внешнего строения водорослей.  

Лабораторная работа №3 Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  

Лабораторная работа №4 Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  

Лабораторная работа №5 Изучение строения и многообразия голосеменных 

растений.  

Лабораторная работа №6 Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений. 

Лабораторная работа №7 Изучение органов цветкового растения  (корень). 

Лабораторная работа №8 Изучение органов цветкового растения (стебель) 

Лабораторная работа №9 Изучение органов цветкового растения (внешнее 

строение листа) 
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Лабораторная работа №10 Изучение органов цветкового растения (клеточное 

строение листа) 

Лабораторная работа №11 Изучение видоизмененных побегов (луковица, 

корневище,клубень).  

Лабораторная работа № 12 Изучение органов цветкового растения  (цветок) 

Лабораторная работа  №13Выявление признаков семейства по внешнему 

строению растений.  

Лабораторная работа №14 Изучение строения и многообразия покрытосеменных 

растений.  

Лабораторная работа №15 Изучение многообразия одноклеточных животных.  

Лабораторная работа №16  Изучение строения клеток и тканей многоклеточных 

животных (на примере кишечнополостных)  

Лабораторная работа № 17 Изучение внешнего строения насекомых по 

коллекциям. 

Темы практических работ для 8 класса: 

Практическая работа №1 «Расчет рациона питания школьника» 

Темы лабораторных работ для 8 класса: 

Лабораторная работа №1  «Изучение микроскопического строения тканей 

организма человека» 

Лабораторная работа№2 «Изучение микроскопического строения кости» 

 Лабораторная работа №3«Выявление плоскостопия» 

Лабораторная работа №4 «Микроскопическое строение крови» 

Лабораторные работы №5 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха 

и выдоха» 

Лабораторная работа №6 «Определение типа кожи» 

Лабораторная работа №7 «Оценка объема кратковременной памяти» 

            Темы практических работ для 9 класса: 

Практическая работа №1 «Решение генетических задач». 

Практическая работа №2 «Составление родословных» 

Практическая работа №3 «Выявление типов взаимодействия популяций разных 

видов в конкретной экосистеме». 

Практическая работа №4 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)». 

Темы лабораторных работ для 9 класса: 

Лабораторная работа №1  «Строение клеток»  

Лабораторная работа №2 «Изучение фенотипов растений. Изучение 

модификационной изменчивости и построение вариационной кривой». 

Лабораторная работа №3 «Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания». 

Лабораторная работа №4  «Изучение приспособленности организмов к 

определенной среде обитания». Лабораторная работа №5 «Строение растений в 

связи с условиями жизни». 

Лабораторная работа №6 «Описание экологической ниши организма» 

Лабораторная работа №7 «Выделение пищевых цепей в искусственной 

экосистеме (на примере аквариума)». 
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Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе». 

 

2.2.2.14. Химия 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами 

школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими 

в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими 

сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях 

протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов 

ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Реализация программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», 

«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

7-8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. История возникновения и развития химии. Роль химии в нашей 

жизни. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Атом. Молекула. Понятие о 

химическом элементе. Знаки химических элементов. Превращение веществ. 

Простые и сложные вещества. Закон постоянства состава вещества. 
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Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Приёмы обращения с лабораторным оборудованием. Строение пламени. Техника 

безопасности. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

Атомы химических элементов 

Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер. Изменения в составе 

ядер атомов химических элементов. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о s, р - 

электронах и их распределении по энергетическим уровням и подуровням. 

Образование  ионов. Ионная связь. Образование молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная связь. Электроотрицательность. Ковалентная полярная 

связь. Взаимодействие атомов металлов между собой. Образование 

металлических кристаллов. 

Простые вещества  

Простые вещества - металлы. Простые вещества - неметаллы. Количество 

вещества. Моль. Число Авогадро. Молярная масса вещества. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Соединения химических элементов  

Степень окисления. Составление формул бинарных соединений металлов и 

неметаллов. Важнейшие классы бинарных соединений. Основания, их состав и 

названия. Кислоты, их состав и названия. Соли - как производные кислот и 

оснований, их состав и названия. Аморфные и кристаллические вещества. Типы 

кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли 

компонентов смеси. 

Изменения, происходящие с веществами  

Физические явления в жизни. Химические реакции. Признаки и условия их 

протекания Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Реакции 

разложения и соединения Реакции замещения и обмена. Расчеты по химическим 

уравнениям. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления Упражнения в составлении окислительно-восстановительных 

реакций. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Концентрация растворов, массовая 

доля растворенного веществ. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения реакций Кислоты, их классификация. Свойства 

кислот в свете ТЭД. Основания, их классификация. Свойства оснований в свете 

ТЭД. Оксиды, их классификация и свойства. Соли, их классификация и свойства 

в свете ТЭД Генетическая связь между классами неорганических соединений 

Темы практических работ для 8 класса: 

Практическая работа №1. «Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

Строение пламени. Техника безопасности». 

Практическая работа №2. «Очистка загрязненной поваренной соли» 

Практическая работа №3. «Признаки химических реакций» 
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Практическая работа №4. «Приготовление раствора сахара и расчет его 

массовой доли в растворе» 

Практическая работа №5 .Решение экспериментальных задач по теме: 

«Основные классы неорганических соединений»  

 

9 класс 

Металлы.  

Особенности строения атомов металлов, физические свойства.Химические 

свойства металлов.Металлы    в    природе.  Общие способы их получения. Сплавы. 

Щелочные металлы.Соединения  щелочных металлов. 

Бериллий, магний и щелочноземельные металлы.Соединения бериллия, магния и  

щелочно-земельных металлов. 

Алюминий, его физические и химические свойства.Соединения алюминия 

Железо, его физические и химические свойства.Соединения  и сплавы 

железа.Коррозия металлов. 

Неметаллы.  

Общая   характеристика неметаллов.Водород и его свойства. 

Общая   характеристика галогенов.Соединения  галогенов. Получение, 

биологическое значение и применение галогенов. 

Общая   характеристика подгруппы  кислорода. Кислород. Озон. 

Сера,  ее физические и химические свойства.Сероводород.   Сульфиды. Оксиды 

серы.Свойства серной  кислоты.Азот и его свойства.Аммиак и его свойства.Соли 

аммония.Оксиды азота.Азотная кислота и ее свойства. Получение азотной 

кислоты.Соли азотной кислоты. Азотные удобрения.Фосфор и его 

соединения.Фосфорная кислота и ее соли.Углерод и его свойства.Оксиды 

углерода.Угольная кислота. Карбонаты. Жесткость воды.Кремний. Соединения 

кремния.Силикатная промышленность 

Органические вещества. Предмет   органической химии. Предельные  

углеводороды. Непредельные   углеводороды.   Этилен.  Спирты. Физические и 

химические свойства. Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Понятие о 

сложных эфирах. Жиры. Углеводы. Понятие об аминокислотах. Белки. 

Темы практических работ для 9 класса: 

Практическая работа №1. «Осуществление цепочки химических превращений».  

Практическая работа №2. «Получение и свойства соединений металлов».  

Практическая работа №3. «Получение соляной кислоты и изучение ее свойств»  

Практическая работа №4. Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппа 

кислорода»  

Практическая работа №5. Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппа 

азота».  

Практическая работа №6. «Получение, собирание и распознавание газов».  

 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 
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формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в 

нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как 

целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

● ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

● изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

● декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства);  

● художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

● художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов 

искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов 

искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоении практического применения знаний и основано на межпредметных 

связях с предметами: «История России. Всеобщая история», «История Дона», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

6 класс 

Виды изобразительного искусства. 
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 Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы 

цветоведения. Композиция.  

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, 

призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на 

плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. 

Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. 

Корин).  

Человек и пространство в изобразительном искусстве  

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

реализуется за счет следующей темы: Жанровая композиция: "Россия -  мой дом". 

Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

7 классс 

Художник – дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и 

архитектуры. 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного 

изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Специфика 

изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и 

перспективы развития современной архитектуры. Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, 

вертикальных, наклонных элементов, входящих в их структуру. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека. 
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Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

реализуется за счет следующих теме: " Город сегодня и завтра". Образ и стиль. 

Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. Художественно - аналитический обзор 

развития образно - стилевого языка архитектуры как этапов духовной, 

художественной и материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура 

народного жилища. Храмовая архитектура. 

Город в единстве с ландшафтно -парковой средой. Развитие 

пространственно - конструктивного мышления.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  

Образ жизни и индивидуальное проектирование. Представления обучающихся о 

своем будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно - дизайнерских 

проектах. Принципы организации и членения пространства на различные 

функциональные зоны. Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно - 

бытовых и санитарно - технических задач. Дизайн интерьера. Роль материалов, 

фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно -архитектурного замысла и композиционно - стилевых начал. 

Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера 

 

2.2.2.16. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и 

духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей 

обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства 

через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

● приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

● расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

● развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных 

видах музыкальной деятельности; 

● развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

● овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 
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музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», 

«Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору 

образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 

теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

6 класс 

«Тысяча миров музыки» 

Музыка - феномен, обладающий огромной силой воздействия на человека, 

способный оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на 

формирование человеческой личности. Воздействие музыки на человека, ее роль 

в человеческом обществе. 

 

Музыкальный материал: 

Гимн ростовской области; 

Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»; 

И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент;  

М. Глинка. Вальс-фантазия; 

М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки»;  

Л. Бетховен. Симфония № 7. III часть. Фрагмент;  

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин»; 

К. Дебюси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны»; 

Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. 

Как создается музыкальное произведение 

Средства музыкального языка -ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры 

и приемы, фактура, тембры, динамика  как выразители многообразного мира 

чувств, настроений и характеров. 

    Все вопросы рассматриваемые  в 6 классе нацелены на выявление природы 

музыкальной выразительности, ее смысла, тайны воздействия на человека. 

 

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин»; 

И. Штраус. Сказки Венского леса; 

Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1. Фрагмент (слушание);  

Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент; 

 М. Равель. Болеро; 
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А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ»; 

 Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть; 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». ВWV 639;  

Дж. Россини, стихи К. Пеполи. Неаполитанская тарантелла; Г. Свиридов. Поет 

зима. Из «Поэмы памяти Сергея Есенина»; 

Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. Серенада; 

В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада. I часть; 

В. А. Моцарт. Реквием. Лакримоза; 

П. Чайковский. Па-деде. Из балета «Щелкунчик»; 

И. С. Бах. Прелюдия до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира»; 

В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть; 

Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен»; 

Шествие чуд морских. Из оперы «Садко»; 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи»; 

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа; 

Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы «Снегурочка»;  

С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. Сирень; 

С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние воды; 

Ж. Бизе. Утро в горах. Антракт к III действию «Кармен»; 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфонической сюиты 

«Шехеразада»; 

Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане»;  

И. С. Бах. Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра; 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане»; 

Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». lV часть. «Гроза. Буря»; 

К. Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты; 

 О. Мессиан. Пробуждение птиц. Фрагмент; 

К. Сен-Санс. Лебедь. Из фортепианного цикла «Карнавал животных»;  

Т. Альбиони. Адажио. 

7 класс 

Интонация как носитель образного смысла. 

Содержание в музыке  

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие; программная 

музыка. 

Музыкальные произведения: 

Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»); П. Чайковский. Фортепианный цикл 

«Времена года». «На тройке»; Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (I часть); А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор); С. Рахманинов. 

Прелюдия соль диез минор; Ф. Шуберт «Лесной царь» (ст. И. Гете); Ф. Шопен . 

Полонез (ля мажор); П. Чайковский. Симфония № 4; Ф. Шопен. Вальс № 10 (си 

минор). 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры России» 

реализуются за счет следующих тем: 

Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского; Эпические образы в музыке.  
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Форма в музыке 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. 

Музыкальные произведения: 

Ф. Шуберт. «Шарманщик» (ст. В Мюллера»); Ф. Шопен. Полонез (ля мажор); С. 

Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»; Д. Шостакович. Симфония № 7 

«Ленинградская»; А. Бородин. 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.); В. Моцарт. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры России» 

реализуются за счет следующих тем: 

Образ Великой Отечественной войны 

в «Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича: вариации; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера 

«Князь Игорь». 

8 класс 

Музыка «старая» и «новая». 

Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной актуальности 

великих музыкальных произведений для всех времен и поколений. 

Музыкальный материал: 

Х. Родриго. Пастораль;  

Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III часть. Фрагмент; 

М. М. Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие. 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

реализуется за счет темы урока:  «Живая сила традиции». Традиция как 

хранитель памяти и культуры России. Летописи и предания 

Вечные темы в искусстве сказочно-мифологические темы   

Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с 

душой природы в легендах, мифах, сказках. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка». Из 

оперы «Садко»; 

Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере 

«Снегурочка»; 

И. Стравинский. Весенние гадания, Пляски щеголих. Из балета «Весна 

священная»; 

К. Дебюсси. Послеполуденный отдых фавна. Фрагмент (слушание); П. 

Чайковский, стихи А. Толстого. Благо 

словляю вас, леса... 

Мир человеческих чувств 

Темы, связанные с проблемами человеческих чувств и взаимоотношений. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко. Из оперы «Садко»; 

В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром; 
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С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. Здесь хорошо;  

Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти. Бессмертие. Из сюиты для 

баса и фортепиано; 

П. Чайковский. Болезнь куклы. Из «Детско- го альбома»; 

 Р. Шуман Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены»; 

Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. I часть; 

П. Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин»; 

М. Глинка, стихи А. Пушкина. В крови горит огонь желанья... 

П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»; 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»; 

Г. Свиридов. Тройка. Из оркестровой сюиты «Метель»; 

В поисках истины и красоты 

Темы, связанные с религиозными исканиями. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Херувимская песнь; 

М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина»;  

М. Мусоргский. Пролог. опера «Борис Годунов»; 

С. Рахманинов. Колокола. № 1.» 

А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш»; 

П. Чайковский. Декабрь. Святки. Из фортепианного цикла «Времена года»; 

Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». Фрагмент; 

Запечатленный ангел. № 1. Фрагмент. 

О современности в музыке. 

Особенности тем и образов в музыке начала XX века. 

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке XX века. 

Музыкальный материал: 

А. Онеггер. Пасифик 231. Фрагмент; 

А. Хачатурян. Смерть гладиатора; Адажио Спартака и Фригии; 

О. Мессиан. Ликование звезд. V часть; Сад сна любви. VI часть. Из 

«Турангалилы- симфонии»; 

Ц. Чжень-Гуань. Вступление; Деревенский танец; Танец придворных женщин; 

Адажио Авей и Принца. Из балета «Течет речка»; 

Д. Гершвин. Привет, Долли!; 

 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз; 

А. Эшпай. Симфония № 2. II часть. Фрагмент; 

С. Слонимский, стихи А. Ахматовой. Я недаром печальной слыву... Из 

вокального цикла «Шесть стихотворений Анны Ахматовой»; 

А. Шнитке. Рrеludio; Тоссаtа. Из «Cоnсеrtо grоssо» № 1; 

Г. Свиридов. Любовь святая. Из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. 

Толстого «Царь Федор Иоаннович». 

 

2.2.2.17. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на 
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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 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 
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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.  

6 класс 

Кулинария 

Способы обработки продуктов питания  (блюда из молока, рыбы, крупы) и 

потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта  

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования (лоскутное шитье, 

вышивание салфетки, шитье юбок),  

Сборка моделей. Проектирование и конструирование моделей по известному 

прототипу. 

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) 

Технология ведения дома 

Технологии содержания жилья (уход за одеждой и обувью). 

Электромонтажные работы 

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.  

Творческие проекты  

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи») 

Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. 

Пороки древесины. 

Свойства древесины. 

Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертеж. Спецификация составных 

частей изделия. 

Технологическая карта – основной документ для изготовления деталей. 

Технология соединения брусков из древесины. 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. 

Устройство токарного станка по обработке древесины. 

Технология обработки древесины на токарном станке. 

Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. 

Технология художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. Резьба по дереву.  
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Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. 

Творческий проект «Подставка для чашек». 

Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Элементы машиноведения. Составные части машин. 

Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат. 

Чертежи деталей из сортового проката. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 

Технология изготовления изделий из сортового проката. 

Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. 

Рубка металла. 

Опиливание заготовок из металла и пластмассы. 

Отделка изделий из металла и пластмассы. 

Закрепление настенных предметов. 

Основы технологии штукатурных работ. 

Основы технологии оклейки помещений обоями.  

Простейший ремонт сантехнического оборудования. 

Творческий проект «Настенный светильник» 

Творческие проекты 

7 класс 

Кулинария 

Культура потребления (физиология питания, понятие о микроорганизмах, первая 

помощь при отравлениях)  

Способы обработки продуктов питания (блюда из мяса, кисломолочные 

продукты, блюда из теста, десерты) и потребительские качества пищи.  

Хранение продовольственных (заготовка варенья, повидла, джема, мармелада). 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования (вязание изделий 

крючком, спичами).  

Сборка моделей. Проектирование и конструирование моделей по известному 

прототипу (вязание носков, пошив брюк, вшивание застежек «молния»). 

Технология ведения дома 

Технологии содержания жилья. Планирование (разработка) материального 

продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (интерьер прихожей, 

освящение, комнатные растения в интерьере, подбор современной бытовой 

техники)  

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения  

Физико-механические свойства древесины 

Конструкторская документация.  

Технологическая документация. Технологический процесс изготовления 

деталей. 
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Заточка деревообрабатывающих инструментов. 

Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. 

Отклонения и допуски на размеры деталей 

Шиповые столярные соединения. 

Разметка и изготовление шипов и проушин 

Соединение деталей шкантами, шурупами и нагелями. 

Точение конических и фасонных деталей. 

Точение декоративных изделий из древесины 

Профессии и специальности в деревообрабатывающей промышленности 

Создание декоративных изделий из древесины 

Мозаика на изделиях из дерева. Технология изготовления мозаичных наборов. 

Отделка мозаичного набора 

Технология создания изделий из металлов 

Классификация сталей. Термическая обработка. 

Чертежи деталей, изготовленных на станках. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка. 

Виды и назначение токарных резцов. 

Управление токарно-винторезным станком. 

Приёмы работы на токарно-винторезном станке. 

Технологическая документация для изготовлений. 

Устройство горизонтально-фрезерного станка. 

Нарезание резьбы. 

Создание декоративно-прикладных изделий  

Тиснение по фольге. 

Декоративные изделия из проволоки. 

Мозаика с металлическим контуром.Басма. 

Пропильный металл. Чеканка на резиновой подкладке. 

Технологии ведения дома. Технологии ремонтно-отделочных работ  

Основы технологии оклейки помещений обоями.  

Основы технологии малярных работ. 

Творческие проекты 

Основные требования к проектированию изделий. Этапы проектирования и 

конструирования. Принципы стандартизации изделий. Презентации проектов. 

8 -9 класс 

Семья в экономической  структуре общества. 

Цели и задачи семейной жизни, потребности семьи, ресурсы семьи и их 

пополнение. 

Семья - первичная социально экономическая ячейка общества. 

Цели и функции семьи, внутренняя и внешняя среда семейного хозяйства. 

Расходы на питание. 

Организация рационального питания, биологические требования к семейному 

питанию. «Дешевые» и «дорогие» калории. Составление меню. Планирование 

расходов на питание для семьи. Расходы на оплату коммунальных услуг 

 Расходы на жилье. 
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Способы удовлетворения потребности в жилье. Правила рационального 

интерьера,  требования к жилью. Оценка стоимости ремонта квартиры.  

Расходы на оплату коммунальных услуг. Проект оптимизации энергозатрат.  

Виды услуг. Расчеты по квитанциям 

Рациональные вещевые потребности. Разнообразие семейных потребностей, 

нормы рационального потребления. Уровень жизни и потребительская корзина. 

Определение затрат на приобретение оборудования  кухни и кухонной утвари. 

Накопления  и сбережения.   Налоги. Ссуды и кредиты.  

 Семейный менеджмент. Понятия о семейном менеджменте. Организация труда 

в семье. Менеджмент в домашней экономики. 

Маркетинг в домашней экономике. 

Маркетинговый план. Отбор решений. Понятие маркетинг, виды рекламы и 

требованиями к ней. 

Предпринимательство в семейной экономике. Правовые основы семейных 

отношений. Способы продвижения продукта на рынке. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Экономика приусадебного участка. Опыт проектирования, моделирование 

Задачи приусадебного хозяйства. Оптимальная площадь приусадебного участка. 

Стоимость продукции сада и огорода. Планирование приусадебного участка. 

Приусадебное хозяйство. 

 

2.2.2.18. Физическая культура 

 

Физическое воспитание обеспечивает 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 учетом 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», «История», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Английский язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

Лёгкая атлетика 

Знания о физической культуре 
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История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв. 

Бег, ходьба 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Низкий старт. Бег с заданным 

темпом и скоростью. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с ускорением (30 

м). Бег 2х30м. Старты из различных положений. Высокий старт. Челночный бег. 

Челночный бег 3 х10м, 4 х 9м. Челночный бег с кубиками. Бег с ускорением до 

40м. Техника высокого старта. Переменный бег 30м -60м. Эстафеты. 

Разновидности ходьбы. Высокий старт. Бег с ускорением (60 м). Бег на 

результат(30 м). Встречная эстафета. Скоростной бег. Бег 30 м с низкого старта. 

Игра "Лапта". Бег 750 м  

 Прыжки  
Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега 5–7 шагов. Прыжок в высоту 

способом «Перешагивание». Прыжок в длину с разбега способом «Согнув ноги». 

Прыжки в высоту. Прыжки на скакалке. Прыжки через препятствия. Разбег в 

прыжках в высоту. Тройной прыжок. Прыжки через препятствия. Прыжки на 

скакалке разными способами. 

Метание  

Метание малого мяча на дальность из-за головы с места. Метание т/мяча на 

дальность. Метание малого мяча на дальность с подскока. Метание малого мяча 

на дальность с разбега. Метание мяча с места. Бросок набивного мяча (1кг). 

Метание т/мяча в горизонтальную и вертикальную цель. Метание т/ мяча в цель. 

Метание малого мяча в цель 1х1. Метание мяча с разбега. Техника метания мяча 

150г. Игры с мячом. 

Кроссовая подготовка 

Закаливание организма. Равномерный бег (4минуты), равномерный бег (5 

минуты). Чередование ходьбы и бега. Равномерный бег (6 минуты). Преодоление 

малых препятствий. Игра «Третий лишний». Равномерный бег (7 минут). Бег до 8 

мин. Бег с изменением скорости. Бег до 10 мин. Преодоление малых препятствий. 

Равномерный бег (9 , 10,11, 12 минут). Бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствия. Круговая тренировка. Равномерный бег. Повторный 

и переменный бег. Эстафетный бег. Бег до 15 мин в ровном темпе Кроссовый бег 

до 10 мин.  

Гимнастика 

Строевые упражнения. Пресс. Перестроения на месте ОРУ с предметами. 

Строевой шаг. Элементы спортивной акробатики. Подтягивание в висе. 

Перестроения в движении. Висы и упоры. Подтягивание. Отжимание. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Строевые 

упражнения. Мостик из положения лежа на спине, стойка на лопатках. Мост. 

Перекаты в группировке. Кувырок вперед в группировке, стойка на лопатках. 

Стойка на руках и голове (м). Кувырок вперед, назад Кувырок вперед, назад в 

группировке - слитно. Два кувырка вперед, два кувырка назад в группировке. Из 

стойки на лопатках переворот назад в полушпагат. Стойка на лопатках. 

Совершенствование акробатических стоек. Акробатическое соединение из 

изученных элементов. Висы и упоры. Висы согнувшись и прогнувшись. 

Смешанные висы. Кувырок вперед в группировке, стойка на лопатках. Кувырок 
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вперед. Опорный прыжок, разбег, отталкивание , приземление. Прыжки на 

скакалке. Упражнения для развития гибкости. Элементы спортивной акробатики. 

Кувырок прыжком с 3 шагов разбега. Акробатический комплекс из разученных 

упражнений. Опорный прыжок через козла, отталкивание, приземление. 

Упражнения для развития гибкости. Упражнение в гибкости. Кувырок вперед 

слитно. Акробатические упражнения. Эстафеты с кувырками, скакалками. Разбег 

и напрыгивание на подкидной мост. Напрыгивание на снаряд сверху на две ноги. 

Соскок, приземление. Опорный прыжок согнув ноги. Опорный прыжок ноги 

врозь. 

Равновесие 

Передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом. Стойка на двух и одной 

ноге на бревне. Ходьба по гимнастической скамейке. Передвижение в колонне по 

«диагонали» и «противоходом». Ходьба и повороты на бревне. Вскок на бревно. 

Удержание равновесия. Ходьба по бревну. Соскок со снаряда. 

Лазание 

Лазание по скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастическим стенкам. «Переправа» Удержание в висе на канате. 

Лазание по канату. 

Спортивные игры 

Баскетбол  

Стойки и перемещения. Повороты без мяча и с мячом, остановки. Передача мяча 

от груди, повороты. Передвижения без мяча в стойке баскетболиста 

индивидуально и в парах. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. 

Ведение на месте правой (левой) рукой, в движении шагом. Броски в цель с места 

(щит). Остановка прыжком с двух шагов. Игра «Попади в кольцо». Ловля и 

передача мяча на месте в треугольниках. Эстафеты. Бросок двумя руками от 

груди. Игра «Гонка баскетбольных мячей». Бросок от головы. Броски с места, 

движении. Остановка прыжком с двух шагов. Ведение на месте, в движении 

бегом. Ловля и передача мяча на месте в квадратах. Игра «Передал – садись». 

Ловля и передача мяча на месте в круге, в движении. Игра в мини-баскетбол. 

Ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»). Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. Ведение мяча. ередача одной рукой от плеча. Ведение мяча в 

разных стойках на месте. Ловля и передача мяча в движении. 

Выбивание мяча. Контрольная игра - баскетбол. Ведение мяча в разных стойках 

на месте. Ловля и передача мяча в движении. Техника ведения мяча. ловля и 

передача мяча на месте за 30 сек. Ведение на месте в разных стойках. Бросок с 

места. Ведение мяча в движении. Стритбол. Ведение мяча «змейкой». Челночный 

бег с мячом 3х10. Игровые задания 2х1,3х2. Штрафной бросок. Передача мяча 

сверху двумя руками. Приемы игры. Стойки игрока, перемещения. Ведение мяча 

«змейкой» 2х15м. Броски мяча в движении. Игра в баскетбол. Контрольная игра - 

баскетбол. 

Пионербол 

Стойка игрока. Подбрасывание мяча на заданную высоту. Подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища. Эстафеты с мячами. Стойка игрока. 

Ловля мяча двумя руками снизу.Передача броском двумя руками снизу – в паре 
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через сетку. Прямая подача мяча способом снизу через сетку в определённую 

зону.Бросок двумя руками из за головы в стену с места. Бросок двумя руками из 

за головы в стену в прыжке. Игра Пионербол. 
Гандбол  

Стойки и перемещения в гандболе. Круговая тренировка. Эстафеты. Передача 

мяча на месте.Перемещения в стойке боком и спиной вперед. Передача мяча в 

паре, в движении. Ведение мяча. Бросок сверху. Ведение мяча в движении. 

Выбивание мяча. Бросок мяча в прыжке. Блокировка броска. Тактика нападения 

Позиционное нападение. Нападение быстрым прорывом. Двухсторонняя игра в 

гандбол. 

Волейбол 

Стойки и перемещения в волейболе. Перемещения по заданию. Передача мяча 

сверху двумя руками. Приемы игры. Передача мяча над собой и через сетку. 

Игровые упражнения. Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. Прямой 

нападающий удар. Комбинации из основных элементов волейбола. Тактика 

свободного нападения. Позиционное нападение. Передача мяча сверху на месте 

над собой. Передачи в движении. Упражнения с мячом, бегом и прыжками. 

Игровые упражнения. Игра в волейбол. Игра «Поймай и перебрось». Игра в 

волейбол. Комбинации из основных элементов волейбол 

Футбол 

Основные правила. Перемещения и остановки с мячом. Стойки, перемещения в 

стойке с мячом. Ведения мяча с изменением направления. Удары по воротам. 

Ведение мяча – остановка – удар по воротам. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение. Ведение мяча с изменением скорости. Игра в футбол. 

Бадминтон 

Бадминтон – как один из олимпийских видов спорта. Цели и задачи. Развития 

физических качеств в игре бадминтон. Специальные беговые упражнения. 

Передвижения: приставным, крестным шагом. Передвижения: выпады вперед, в 

сторону в передней зоне. Удары на сетке. Удары на сетке открытой стороной 

ракетки. Удары на сетке закрытой стороной ракетки. Короткие подачи закрытой 

стороной ракетки по диагонали. Высоко-далекие удары по прямой линии на 

заднюю зону. Высоко-далекая подача на заднюю линию из 2-х квадратов 

Атакующий удар «смеш» со средней зоны по прямой линии.Эстафеты с 

ракетками. Эстафета с воланом. Техника передачи волана в парах .Техника 

передачи волана в парах. Парные эстафеты. Перекидывание в парах 1-2 воланами. 

Подачи: короткая, длинная.Прием подачи сверху. Игра «Вертушка. Стойки на 

подаче, приёме подач. Жонглирование открытой стороной ракетки. Одиночная 

игра в парах на количество передач. Удары сверху, снизу. Правила игры в 

бадминтон на свежем воздухе. 

 

 

 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 
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Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, 

навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. 

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; 
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● 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; 

● 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 России. 

Всеобщая история», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«География», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Особенности города, как среды обитания человека Жизнеобеспеченность 
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современного жилища Аварийные ситуации в жилище (затопление, 

электричество, опасные вещества). Пожар в жилище и обращение с огнем. 

Тушение пожара и эвакуация людей. Огнетушители. Действия учащихся при 

пожаре. Взрыв и обрушение дома. Захлопнулась дверь. Опасные ситуации на 

улице. Гололед. Толпа. Собака. Современный транспорт – зона повышенной 

опасности. Общественный и городской транспорт Железнодорожный, 

авиационный, водный транспорт. Психологические основы самозащиты. 

Ситуации криминогенного характера в доме. Криминогенные ситуации в 

подъезде, на улице. Как избежать опасных домогательств и насилия Травматизм 

в школьном возрасте. Меры профилактики. Изменение среды обитания человека 

в городе. Фильтрующие противогазы и порядок пользования ими. Правила 

безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила безопасного 

поведения человека в толпе и при захвате террористами. Характер и темперамент. 

Психологические особенности поведения человека во время стихийного бедствия 

и после него. 

Основы здорового образа жизни. 

 Движение и здоровье. Различные виды нарушений осанки и причины их 

возникновения Телевизор и компьютер – ваши друзья и враги Развитие и 

изменение организма в вашем возрасте Физическое и нравственное взросление 

человека. Правильное питание – основа здорового образа жизни. Значение белков, 

жиров и углеводов в питании человека. Гигиена и культура питания. Физическая 

культура и здоровье человека. Закаливание. Особенности подросткового возраста. 

Режим – необходимое условие здорового образа жизни. Умственная и физическая 

работоспособность. Профилактика переутомления и содержание режима дня. 

Занятия физкультурой и спортом. Закаливание организма. Признаки 

беременности. Рождение ребенка и уход за новорожденным. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

 Повязки. Общая характеристика. Отработка практических навыков наложения 

повязок на руку. Отработка практических навыков наложения повязок на ногу. 

Правила оказания первой медицинской помощи при переломах конечностей. 

Способы эвакуации пострадавших. Воздействие химических веществ на человека. 

Первая медицинская помощь при поражении СДЯВ. Воздействие химических 

веществ на человека. Первая медицинская помощь при поражении СДЯВ. Первая 

медицинская помощь при отравлении АХОВ нейротропного действия. Первая 

медицинская помощь при отравлениях солями тяжелых металлов и мышьяка. 

Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. Первая 

медицинская помощь при отравлении бытовыми химикатами и минеральными 

удобрениями. 

Различные виды ранений и их причины Первая медицинская помощь при 

некоторых видах повреждений. Общая характеристика кровотечений. Оказание 

первой медицинской помощи различных видах кровотечений. Правила оказания 

первой медицинской помощи в природных условиях. Отморожение и охлаждение 

организма. Беда на воде. Виды ран. Опасности, связанные с загрязнением ран и 

меры их предупреждения. Правила наложения стерильных повязок на туловище 
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и нижние конечности. Виды повреждений и способы обездвиживания 

поврежденных частей тела. Переноска пострадавших.  

Правила дорожного движения 

Виды транспортных средств и их классификация. Обязанности пасажира. 

Перевозка детей Сигналы светофора и регулировщика Дорожные знаки и 

дополнительные средства информации Дорожные знаки, связанные с ж/дорогой, 

водными акваториями и дорожными работами. Дорожная разметка и ее виды. 

Порядок движения групп детей в городе и за городом Обязанности водителя 

велосипеда Железнодорожный переезд и правила двидения по нему. ПДД – 

единый нормативный акт. Общие положения Правил – понятия и термины. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов. Технические 

требования, предъявляемые к велосипедисту и уход за ним. Движение 

велосипедистов в колонне. Порядок проезда нерегулируемых перекрестков. 

Наличие номерных опозновательных знаков и надписей на транспортных 

средствах. Тормозной остановочный путь. Общие правила проезда перекрестков. 

Пользование осветительными приборами и звуковыми сигналами. Причины 

дорожно-траспортных проишествий Поведение свидетелей ДТП. Оказание 

помощи работникам ГИБДД в расследовании аварий и катастроф. Правила 

перевозки пассажиров и их обязанности. Движение пешеходов и транспорта вне 

населенного пункта. Проезд железнодорожных путей. Подготовка велосипеда к 

эксплуатации. Подача предупредительных сигналов рукой. Способы 

регулирования движения. Виды светофоров. Сигналы регулировщика. История 

создания Правил дорожного движения. Дорога, элементы дороги. Перекрестки и 

их виды. Группы дорожных знаков и их назначение. Дорожная разметка, ее виды 

и характеристика. Способы регулирования движения. Назначение и роль 

дорожных знаков. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных 

средств. Движение в жилых зонах. Виды транспортных средств. Правила 

пользования транспортом. Мопед и велосипед с подвесным устройством 

Безопасность и защита человека в черезвычайных ситуациях природного 

характера 

Экстремальные ситуации в природе и их причины. Источники напряжения при 

вынужденом автономном существовании. Психологические основы выживания в 

природных условиях. Как избежать попадания в экстремальную ситуацию. 

Автономное существование человека в природе. Ориентирование. Действия при 

потере ориентировки. Способы ориентирования и оприделение направления 

движения. Выход к населенному пункту. Сооружение временного укрытия при 

вынужденном автономном существовании. Способы добывания огня при 

вынужденном автономном существовании. Обеспечение водой и пути 

преодоления отрицательного воздействия жажды. Поиск и приготовление пищи. 

Сигналы бетствия. Смена климатогеографических условий. Устройство убежища, 

действия по сигналу «Воздушная опасность». Правила обеспечения безопасности 

на воде. Правила безопасного поведения на воде летом и зимой. 

Происхождение землетрясений. Последствия. Правила безопасного поведения 

при землетрясениях. Из истории извержения вулканов. Происхождение, виды 

вулканов и последствия их извержения. Меры по уменьшению потерь от 
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извержений вулканов. Оползни. Сели. Обвалы. Снежные лавины. Из истории 

оползней, селей, обвалов и лавин. Последствия оползней, селей, обвалов, лавин и 

меры по уменьшению потерь от них. Правила безопасного поведения при угрозе 

и сходе оползней, селей, обвалов и лавин Происхождение, виды и последствия 

ураганов, бурь и смерчей. Меры по уменьшению ущерба и правила безопасного 

поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Происхождение и виды 

наводнений и их последствия. Меры по уменьшению ущерба и правила 

безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Происхождение, 

классификация и последствия цунами. Прогнозирование цунами и меры по 

уменьшению ущерба от них. Правила безопасного поведения при цунами. 

Происхождение и классификация лесных и торфяных пожаров и их последствия. 

Предупреждение лесных и торфяных пожаров. Правила безопасного поведения 

при нахождении в зоне лесного пожара и его тушении. Человек и стихия.  

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера  

ЧС техногенного характера и их классификация. Причины ЧС техногенного 

характера и защита от них Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие 

сведения о пожаре и взрыве Причины возникновения пожаров и взрывов и их 

последствия. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Пожары и 

паника Опасность химических производств. Виды аварий на химически опасных 

объектах. Характеристики и поражающие факторы наиболее распространенных 

СДЯВ. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Защита 

населения от СДЯВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

СДЯВ. Радиация вокруг нас. Виды аварий на радиационно-опасных объектах. 

Последствия радиационных аварий. Характеристика очагов поражения при 

авариях на АЭС. Зоны радиоактивного загрязнения. Правила безопасного 

поведения при радиационных авариях. Защита при радиационных авариях. 

Причины и виды гидродинамических аварий. Меры по уменьшению последствий 

аварий. Правила безопасного поведения при гидродинамических авариях. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. 

Изменение состава атмосферы, гидросферы, суши. Показатели предельно 

допустимых воздействий на природу. Охрана окружающей среды. 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Производственные аврии и катастрофы. Взрывы и пожары. Аварии с выбросом 

аврийно химически опасных веществ. Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ. Гидродинамические аварии. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Правила наложения повязок. Первая помощь при  переломах ,переноска 

пострадавших. 

Основы здорового образа жизни. 

Режим учебы и отдыха подростка 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 
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Современный комплекс проблем безопасности. Организация единой 

государственной системы предупреждения и ликвидациичрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Международное гуманитарное право. Безопасное поведение в криминогенных 

ситуациях 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте. Основы медицинских 

знаний 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье и здоровый образ жизни. Личная гигиена. Физиологические и 

психологические особенности организма подростка. Факторы ,разрушающие 

здоровье человека 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

● освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

● формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

● формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО;  

● формирование экологической культуры, 

● формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

● формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 
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поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

● усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

● приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них российской гражданской идентичности;  

● социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

● формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

● приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

● приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах 

и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

● участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения;  

● в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

● формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

● развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

● учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

● формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

● овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

● развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

● приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  
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● создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями);  

● информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

● использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

● осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

● формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

● осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

● формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

● овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены;  

● формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

● убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

● осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
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здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  
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● воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные 

ценности;  

● духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом;  

● воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими 

людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями 

и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

● освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т. д.; 

● вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

● овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 

– базовые национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 
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Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… 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 и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному  

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни:  

● обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

● включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

● основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

● учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Основными направлениями деятельности МБОУ «Гимназия № 19» по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

● обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды);  

● формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

● включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, 

в ученическом самоуправлении (ВСОГ, «Единство», ЮПР, «Интеллектуальный 

клуб «Эрудит»), участие обучающихся в благоустройстве класса, гимназии, 

города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение 

опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 
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правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством);  

● формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

● формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений,  развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями);  

● формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации);  

● формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость 

и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

● формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения);  



 

287 

 

● формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

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

развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания направлено на: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности используется потенциал уроков предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественно-научные предметы», совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, а также на различных 

формах внеурочной деятельности: 

«Открываем мир вокруг», Театр на английском», «Эрудит марафон», 

проекты. 

♦ Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству через получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к Отечеству, обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического 

класса, используется потенциал уроков всех предметных областей,  а также на 

различных формах внеурочной деятельности: «Открываем мир вокруг», 

«России верные сыны», «Память огненных лет», «Занимательная история». 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

осуществляется как приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении, в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений (ВСОГ, «Единство», , «Интеллектуальный клуб «Эрудит»), в школьных 
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и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-

патриотических объединениях ЮПР, участие обучающихся в деятельности 

творческих объединений, благотворительных акций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве гимназии, 

класса, города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в 

проведении КТД («России верные сыны», «Школа – наш дом», «Здравствуй, 

русская зима!», «Победы верные сыны»), фестивалей (Инсценированная военно-

патриотическая песня, фестиваль национальных культур), смотров (Смотр 

талантов, смотр сторя и песни и др.), акций («Рождественский перезвон», «Помоги 

ветерану» и др.) и праздников «День знаний», «Созвездие юных талантов» и др.), 

а также на различных формах внеурочной деятельности: «Эрудит марафон», 

«Брейн ринг», проекты 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации направлено на:  

● авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

● информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных 

характеристиках социальных ролей;  

● обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

● организацию планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

● содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;  

● демонстрацию вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

● обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими  

собственных целей участия в социальной деятельности;  

● содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 

планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, 

коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни гимназии 
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позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи 

через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников 

в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

осуществляется через информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся. Деятельность по этому 

направлению включает  совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные интернет-активности обучающихся, а 

также на различных формах внеурочной деятельности: «Открываем мир 

вокруг», «Эрудит марафон», «Практикум по физике»,  «Занимательный 

русский», «Занимательная математика», «Занимательное рисование», 

«Занимательный английский», «Робототехника». 

• Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к здоровью и  

здоровому образу жизни осуществляется в ходе изучения предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», классных часов,  спортивных соревнований, работы 

спортивных секций, а также в ходе  внеурочной деятельности «Открываем мир 

вокруг», «Мое здоровье в моих руках», «Формула правильного питания», 

«Спортивный марафон». 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе осуществляется 

в ходе изучения предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на 

различных формах внеурочной деятельности,  а также на различных формах 

внеурочной деятельности «Открываем мир вокруг», «За страницами учебника 

биологии», «За страницами учебника химии». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся осуществляется 

на уроках предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

литература на родном языке», «Общественно-научные предметы», «Искусство», 

а также различных формах внеклассной и внеурочной деятельности: «Хор», 

«Изостудия», «Театр на английском» 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности: 

«Практическая физика», «Мое здоровье  вмоих руках», «Открываем мир вокруг», 

проекты.  
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Традиционные внеурочные образовательные формы 

Внеурочные образовательные формы направлены на усиление воспитательного 

потенциала деятельности педагогического коллектива,  становление духовно-

нравственных позиций, реализацию заказа участников образовательного процесса 

на дополнительное развитие школьников. Эти формы являются традиционными, 

для них характерна цикличность, системность. Строятся они по системе 

коллективных творческих дел, подготовкой и проведением занимаются и учителя, 

и обучаемые на основе сотрудничества и сотворчества.  

 

Внеурочные 

формы 

Мероприятия Сроки 

 

Коллективные 

творческие  

дела 

«Школа– наш дом» Октябрь -апрель 

« Здравствуй, русская зима!» Декабрь- январь 

«России верные сыны» Февраль 

« День Победы» Май 

«Созвездие юных талантов» Май 

 

 

Традиционные 

праздники 

« Первый звонок»  Сентябрь 

«Учитель! Перед именем твоим…» Октябрь 

«Масленица» Февраль 

«С праздником 8 Марта!» Март  

 

 

 

Предметные 

недели 

Русский язык и литература Октябрь  

Математика и информатика Ноябрь 

История и география Декабрь 

Иностранные языки Январь 

Физическая культура и ОБЖ Февраль 

Технология, музыка, ИЗО Март 

Биология, химия, физика Апрель 

 

  

 

Акции 

«Спеши делать добро» Сентябрь 

«Любимой гимназии» Октябрь  

«Право - это серьезно!» Ноябрь-декабрь 

«Молодежь за здоровый образ жизни» Декабрь  

«Рождественский перезвон» Декабрь-январь 

«Защитникам Отечества»  Февраль , май 

 

 

Выставки  

плакатов и  

рисунков 

«Нет курению! Нет наркотикам!» Ноябрь  

«Здравствуй, русская зима!» Декабрь  

«Ростов любимый» Февраль  

«Девчонки нашего двора» Март  

«С Днем Победы!»  Май 
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Конкурсы 

Олимпиады по предметам Сентябрь -октябрь  

Конкурс чтецов Октябрь  

Конкурс компьютерных рисунков Ноябрь 

«Мой любимый учитель!» 

(сочинение) 

Декабрь 

Конкурсы рисунков на различные 

темы 

Сентябрь-май 

 

Интеллектуальный 

марафон для 

обучающихся 

Игра «Эрудит марафон» 5 – 6 классы Сентябрь-май 

Игра «Брейн-ринг» для 6 – 7 классов Сентябрь - апрель 

Игра «Брейн-ринг» для 8-9 классов Сентябрь - апрель 

 

 

Смотры 

Инсценированной песни Февраль  

Художественной самодеятельности Март 

Выставка технического творчества и 

прикладного искусства 

Март  

Строя и песни  Апрель 

 

 

Спортивные 

соревнования 

Футбол  Октябрь, апрель 

Баскетбол Февраль  

«А ну-ка, парни!» Февраль  

«А ну-ка, девочки!» Март  

Волейбол Март 

 

 

Свободное 

общение 

Телефон доверия  

В течение учебного 

года 
Ежемесячные социологические мини-

исследования 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, формированию готовности и способности 

вести диалог с другими людьми  

и достигать в нем взаимопонимания 

 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

Реализация программ:  

♦ «Я - гражданин России» (основная 

цель -  формирование патриотизма и 

гражданственности школьников, воспитание 

личности свободной, нравственной, 

духовной, толерантной, интеллектуальной, 

обладающей высоким уровнем 

национального самосознания); 

• традиционное проведение 

общегосударственных праздников 

(Российского Герба и Флага, День 

Победы, День Конституции, День 

народного  единства и согласия, 

День Защитника Отечества, уроки 

мужества, выпуск тематических 

стенгазет, изучение школьных 
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♦ «Информационная культура» 

(основная цель: подготовка школьников к 

жизни в  современном, насыщенном 

информацией мире, обучение их 

обрабатывать информацию, выделять и 

использовать главную и полезную 

информацию среди ее огромного потока, 

общаться в современном информационном 

обществе); 

♦  «Духовность. Творчество. 

Общение» (направлена на воспитание таких 

качеств, как уважение к людям, терпимость, 

умение сочувствовать, сопереживать; 

формирование активной гражданской 

позиции; формирование навыков 

самоуправления; развитие способностей 

ребенка, помощь в их творческой реализации 

приобретение опыта и осваивание основных 

форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями.); 

♦ Творческая лаборатория «Я - 

гражданин», 

♦ Творческая лаборатория «Ростов-

на-Дону – город, открытый для школ». 

 

Программы внеурочной деятельности: 

♦ «Мы разные, но вместе»; 

♦ «Мир вокруг нас» 

 

предметов, тематические экскурсии 

в краеведческие  музеи  

тематические беседы, классные 

часы, посвященные истории 

России, участие в  программах 

музеев, библиотек города, 

творческие конкурсы, фестивали, 

тематические 

праздники; организация и 

проведение национально-

культурных праздников, 

фестивалей; организация встреч с 

интересными людьми, родителями-

обучающиесяами гимназии, 

проведение музыкальных вечеров, 

вечера встречи с обучающиесяами; 

тренинги, фестивали, очные и 

заочные экскурсии, 

проведение мероприятий и 

«творческих игр» по этике и 

толерантности   общения, акции 

«Представляем национальные 

культуры страны»,  

• проведение открытых семейных 

праздников, выполнение совместно 

с родителями творческих проектов 

и презентаций, проведение 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями,  КТД. 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству 

Виды деятельности  Формы занятий с обучающимися 

Реализация программ: 

♦ «Я - гражданин России» (основная 

цель -  формирование патриотизма и 

гражданственности школьников, 

воспитание личности свободной, 

нравственной, духовной, толерантной, 

интеллектуальной, обладающей высоким 

уровнем национального самосознания, 

тематические классные часы, 

беседы, тренинги, лекции, 

выставки, смотры, конкурсы 

,интерактивные опросы, 

интерактивное голосование,  

участие в государственных 

праздниках; организация и 

проведение игровых программ, 



 

293 

 

любви к родине, развитие целостного 

представления обучающихся об истории, 

культуре, природном и хозяйственном 

своеобразии России); 

♦ «Малая Родина» (цель этой 

программы – духовно–нравственное 

развитие обучающихся, формирование 

чувства «МЫ» по отношению к гимназии, 

любви к малой родине,  развитие 

целостного представления обучающихся 

об истории, культуре, природном и 

хозяйственном своеобразии Донского края; 

♦ «Наш край» (посвящена  270-летию 

города Ростова-на-Доу и направлена на  

гражданское и патриотическое воспитание 

школьников) 

♦ Деятельность объединения ЮПР 

♦ Творческая лаборатория «Я - 

гражданин» 

♦ Творческая лаборатория «Ростов-

на-Дону – город, открытый для школ». 

Программы внеурочной деятельности: 

♦ «Открываем мир вокруг»; 

♦ «Я и моё Отечество»; 

«Духовно- нравственное развитие 

личности гражданина России» 

спортивных  и внеклассных 

мероприятий (праздники, проекты, 

походы, экскурсии). 

• посещение музеев, выставок, 

проекты, конкурсы, 

интеллектуальные игры, фестивали; 

организация встреч с интересными 

людьми, родителями-

обучающиесяами гимназии , 

проведение музыкальных вечеров, 

инсценированная военно-

патриотическая песня, смотр строя 

и песни, акции, частие в 

мемориальном пробеге «Ростовское 

кольцо», посвященном погибшим 

воинам ВОВ и энтузиастам спорта, 

выпуски плакатов, газет, боевых 

листков, подготовке приема, 

поздравления, чествования и 

подготовке и проведения концерта 

для ветеранов Первомайского 

района, проведении операции 

«Милосердие» и «Помоги воину» и 

посещение госпиталя, проведение 

инсценированной военно-

патриотической песни, спортивно-

патриотический праздник «А ну-ка, 

парни!», КТД 

 

Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации   

Виды деятельности Формы 

занятий с 

обучающими

ся 

♦ Деятельность детской республики «Единство»; 

♦ Работа клуба «Эрудит» 

♦ Деятельность объединения ЮПР; 

♦ Деятельность экологического объединения «Эколайф» 

♦ Реализация социально-образовательного проекта «Летняя 

образовательная мастерская»;  

(направлены на активное участие в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума, активное и 

осознанное участие в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения, на приобретение опыта и 

• тематическ

ие классные 

часы; 

конкурс 

«Лидер 

года», 

участие в 

разработке и  

реализации 

социальных 

проектов — 
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осваивание основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями). 

Реализация программ: 

♦ «Я - гражданин России» (основная цель -  формирование 

патриотизма и гражданственности школьников, воспитание 

личности свободной, нравственной, духовной, толерантной, 

интеллектуальной, обладающей высоким уровнем национального 

самосознания); 

♦ «Школа – наш дом» (направлена на формирование 

активной личности, участвующей в становлении школьного 

уклада; формирование чувства сопричастности ко всему 

происходящему  в гимназии, положительного отношения к 

гимназии у обучающихся, их родителей, учителей гимназии); 

♦ Творческая лаборатория «Я – гражданин» 

♦ Творческая лаборатория «Ростов-на-Дону – город, 

открытый для школ». 

Программы внеурочной деятельности: 

♦ «Лидер» 

♦ «Я-волонтёр» 

проведении 

практически

х разовых 

мероприятий 

или 

организации 

систематичес

ких 

программ, 

школа 

«Лидер» 

школа 

«Успех»,  

акции, 

праздники, 

фестивали, 

выставки, 

КТД 

благоустройст

ве класса, 

гимназии, 

города; 

дискуссии, 

беседы 

 

Формирование партнерских отношений с родителями  

(законными представителями)  

Виды деятельности Формы занятий  

с обучающимися 

Реализация программ 

♦ «Школа – наш дом» (направлена 

на формирование активной личности, 

участвующей в становлении школьного 

уклада; формирование чувства 

сопричастности ко всему 

происходящему  в гимназии, 

положительного отношения к гимназии 

у обучающихся, их родителей, учителей 

гимназии; Участие вместе с родителями 

в проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

• Семейные праздники, привлечение 

родителей к организации 

жизнедеятельности школы, встречи с 

представителями творческих 

профессий; совместные с родителями 

внеклассные мероприятия, беседы  и 



 

295 

 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в школе 

своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ.); 

«Духовность. Творчество. Общение» 

(направлена на воспитание таких 

качеств, как уважение к людям, 

терпимость, умение сочувствовать, 

сопереживать; формирование активной 

гражданской позиции; формирование 

навыков самоуправления; развитие 

способностей ребенка, помощь в их 

творческой реализации). 

♦ Творческая лаборатория 

«Ростов-на-Дону – город, открытый 

для школ». 

Программы внеурочной деятельности: 

♦  «Музыка вокруг нас» 

♦ «Театральная гостиная» 

♦  «Если хочешь быть здоров» 

участие в конкурсах и мероприятиях 

краеведческой направленности;  

организация деятельности кружков 

дополнительного образования; 

выставки; 

•выпуск тематических стенгазет; 

плакатов; создание фильмов, 

мультимедийных презентаций,  

творческая  деятельность над выпуском  

газеты «Сами» 

выставки семейного художественного 

творчества, музыкальные вечера, 

экскурсионно-краеведческая 

деятельность, реализации культурно-

досуговых программ, КТД, 

консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье 

детей, о предупреждении несчастных 

случаев с детьми (в том числе 

суицида), о сохранении жизни и 

здоровья детей и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

• организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек  

 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии 

Виды деятельности Формы занятий с 

обучающимися 

Реализация программ:  

♦  «Информационная культура» (основная цель: 

подготовка школьников к жизни в  современном, 

насыщенном информацией мире, обучение их обрабатывать 

информацию, выделять и использовать главную и полезную 

информацию среди ее огромного потока); 

• интеллектуальный 

марафон; 

олимпиады; 

• профориентационн

ая деятельность: 

ярмарка 
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♦ «Одаренные дети» (работа этого клуба направлена 

на создание  целостной системы работы со способными 

обучающимися, интеллектуальное развитие школьников,  

повышение интереса к знаниям, организация 

индивидуальной поисково-исследовательской и проектной 

деятельности); 

♦ «Помощь» (программа направлена на помощь и 

поддержку обучающихся с проблемами в обучении,  

обеспечение выполнения государственных 

образовательных стандартов всеми обучаемыми; повысить 

мотивацию к учению слабоуспевающих школьников); 

• Участие в экскурсиях на предприятия, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

• Знакомство с профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей.  

• Участие в различных видах общественно полезной 

деятельности. 

• Приобретение умения и навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности.   

• Обучение творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников. 

♦ Творческая лаборатория «Ростов-на-Дону – город, 

открытый для школ». 

образовательных 

услуг, экскурсии на 

предприятия ; 

• психологические 

практикумы: 

«Психологическая 

компетентность 

подростка»; 

• встречи-беседы с 

успешными и 

интересными 

людьми; 

• научно – 

исследовательская  

и 

проектнаядеятельно

сть; конкурсы, 

проекты, встречи, 

беседы, КТД, 

добровольное 

участие в 

общественно 

полезном труде, 

акциях  милосердия, 

благотворительност

и, в оказании 

помощи 

нуждающимся. 
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Программы внеурочной деятельности: 

♦ Открываем мир вокруг ; 

♦ Практическая физика 

♦ Занимательная грамматика 

♦ За страницами учебника математики 

♦ Русское слово 

♦ Юный книголюб 

♦ Я- географ-следопыт 

♦ Шахматная школа 

 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования 

Виды деятельности Формы занятий с 

обучающимися 

Реализация программ:  

♦ «Я - гражданин России» (основная цель -  

формирование патриотизма и гражданственности 

школьников, воспитание личности свободной, 

нравственной, духовной, толерантной, 

интеллектуальной, обладающей высоким уровнем 

национального самосознания); 

♦ «Информационная культура» (основная 

цель: подготовка школьников к жизни в  

современном, насыщенном информацией мире, 

обучение их обрабатывать информацию, выделять и 

использовать главную и полезную информацию 

среди ее огромного потока, общаться в современном 

информационном обществе); 

♦ «Одаренные дети» (работа этого клуба 

направлена на создание целостной системы работы со 

способными обучающимися, интеллектуальное 

развитие школьников, повышение интереса к 

знаниям, организация индивидуальной поисково-

исследовательской и проектной деятельности); 

♦ «Помощь» (программа направлена на помощь 

и поддержку обучающихся с проблемами в обучении, 

обеспечение выполнения государственных 

образовательных стандартов всеми обучаемыми; 

повысить мотивацию к учению слабоуспевающих 

школьников); 

♦ «Духовность. Творчество. Общение» 

(направлена на воспитание таких качеств, как 

уважение к людям, терпимость, умение 

сочувствовать, сопереживать; формирование 

• традиционное проведение 

общегосударственных 

праздников (Российского 

Герба и Флага, День 

Победы, День 

Конституции, День 

народного  единства и 

согласия, День Защитника 

Отечества, уроки мужества, 

выпуск тематических 

стенгазет, изучение 

школьных предметов, 

тематические экскурсии в 

краеведческие  музеи  

тематические беседы, 

классные часы, 

посвященные истории 

России, участие в 

программах музеев, 

библиотек города, 

творческие конкурсы, 

фестивали, тематические 

праздники; организация и 

проведение национально-

культурных праздников, 

фестивалей; организация 

встреч с интересными 

людьми, родителями-

обучающиесяами 

гимназии, проведение 
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активной гражданской позиции; формирование 

навыков самоуправления; развитие способностей 

ребенка, помощь в их творческой реализации 

приобретение опыта и осваивание основных форм 

учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями.); 

♦ Творческие лаборатории: «Школа – 

территория здоровья» 

♦ Творческая лаборатория «Ростов-на-Дону – 

город, открытый для школ» 

♦ «Эрудит клуб» 

♦ «Брейн ринг» 

Программы внеурочной деятельности: 

♦ «Духовно-нравственное развитие личности 

      гражданина России»; 

♦ «Мир вокруг нас»; 

♦ «Я и моё Отечество»; 

♦ Открываем мир вокруг ; 

♦ Практическая физика 

♦ Занимательная грамматика 

♦ За страницами учебника математики 

♦ Русское слово 

♦ Юный книголюб 

♦ Я- географ-следопыт 

♦ Шахматная школа 

музыкальных вечеров, 

вечера встречи с 

обучающиесяами; 

тренинги, фестивали, 

очные и заочные экскурсии, 

проведение мероприятий и 

«творческих игр» по этике 

и толерантности общения, 

акции «Представляем 

национальные культуры 

страны»,  

• проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение совместно с 

родителями творческих 

проектов и презентаций, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями,  КТД. 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здоровья и  здорового образа жизни 

Виды деятельности Формы занятий  

с обучающимися 

Реализация программ  

♦ «Здоровье» (задача данной программы 

заключена в развитии оздоровительной, 

физкультурной и спортивной работы в гимназии; 

в привлечении к занятиям физической культурой 

и спортом как хорошо развитых физически 

школьников, так и детей с ослабленным 

здоровьем; в организации досуга детей; 

формировании навыков здорового образа жизни, 

получение представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья; 

• проведение классных часов, 

конкурсов, викторин по теме; 

проведение бесед, тематических 

игр, акций по темам: «Мы 

против наркотиков», «Здоровым 

быть модно»; 

• проведение классных часов, 

конкурсов, викторин по теме; 

• проведение спортивных 

соревнований 

• работа спортивных секций, 

участие обучающихся в 

гимназических, 

муниципальных, региональных  

соревнованиях, олимпиадах в 

различных видах спорта;    
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♦ «Эколайф» (направлена на формирование 

экологической культуры и экологической 

ответственности, добровольное участие в 

общественно полезном труде, делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

♦ «Детство без наркотиков» (нацелена на 

формирование навыков здорового образа жизни 

и умений противостоять сомнительным 

соблазнам, приобретение навыка 

противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование 

вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет»).); 

♦  «Безопасная школа» (направлена на 

формирование навыков ответственности и 

безопасного поведения, обучение оказывать 

первую доврачебную помощь пострадавшим, 

получение представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями) 

♦ Обучение экологически грамотному 

поведению: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных 

♦ Творческие лаборатории:  

«Школа – территория здоровья» 

Программы внеурочной деятельности: 

♦ «Если хочешь быть здоров» 

♦ Культура здорового питания 

♦ Планета здоровья 

• добровольное участие в 

оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, 

природе. 

•Участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни  

•Участие в проведении 

спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей.  

Ведение краеведческой, 

поисковой, экологической 

работы в местных и дальних 

туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

•Составление правильного 

режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, 

режима дня, учёбы и отдыха с 

учётом экологических факторов 

окружающей среды и 

контролирование их 

выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Разработка и реализация 

учебно-исследовательских и 

просветительских проектов. 

 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

Реализация программ  

♦  «Эколайф» (направлена на 

формирование экологической культуры и 

экологической ответственности, 

• проведение классных часов, 

конкурсов, викторин по теме; 

проведение бесед, тематических 
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добровольное участие в общественно 

полезном труде, делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе, обучение экологически 

грамотному поведению: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и 

животных 

Программы внеурочной деятельности: 

♦ Открываем мир вокруг 

 

игр, конкурсов, викторин; 

набдюдения, исследования. 

• забота о животных, живых 

существах, природе, выставки 

рисунков, фотографий, экскурсии, 

походы, ведение краеведческой, 

поисковой, экологической работы в 

местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Разработка и реализация учебно-

исследовательских и 

просветительских проекты по 

направлениям. 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства 

Виды деятельности Формы занятий  

с обучающимися 

Реализация программ 

Духовность. Творчество. Общение» (направлена на 

воспитание таких качеств, как уважение к людям, 

терпимость, умение сочувствовать, сопереживать; 

формирование активной гражданской позиции; 

формирование навыков самоуправления; развитие 

способностей ребенка, помощь в их творческой 

реализации; получение представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России; знакомство с эстетическими 

идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

• встречи с 

представителями 

творческих профессий; 

внеклассные 

мероприятия, беседы  

•участие в конкурсах и 

мероприятиях 

краеведческой 

направленности;  

организация деятельности 

кружков дополнительного 

образования; 

• экскурсии, к 

памятникам культуры и на 

объекты современной 

архитектуры, музеи, 

выставки; 

•выпуск тематических 

стенгазет; плакатов; 

создание фильмов, 

мультимедийных 

презентаций, творческая 
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художественными промыслами, знакомство с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам, 

получение опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования). 

♦  «Детское творчество» (эта программа 

направлена на художественное развитие школьников. 

Ее цель – формирование художественного вкуса 

школьников, организация досуга детей, развитие 

школьной самодеятельности) 

♦ Творческая лаборатория «Я - гражданин» 

Программы внеурочной деятельности: 

♦ Волшебная палитра 

♦ Юный художник 

♦ Мир вокруг нас 

♦ Волшебный мир музыки 

♦ В мире прекрасного 

♦ Занимательный театр 

деятельность над 

выпуском газеты, 

выставки семейного 

художественного 

творчества, музыкальные 

вечера, экскурсионно-

краеведческая 

деятельность, реализации 

культурно-досуговых 

программ, КТД 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 5-9 классовявляются: экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы, классные часы, профориентационные беседы, встречи с 

обучающиесяами гимназии разных лет, студентами высших и средних учебных 

заведений. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 
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иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя естественных наук», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в школе, 

совместной деятельности школы с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Социальное воспитание школьников является одной из основных 

образовательных задач МБОУ «Школа №17» и одним из ключевых результатов 

освоения ООП ООО, обеспечивающим сформированность у школьника: 

представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей;  

универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми 

для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 

образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

МБОУ «Школа №17» с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия МБОУ «Школа №17» с 

предприятиями (завод «Ростсельмаш»,  «Роствертол», гидрометеостанция и др.) 

общественными организациями («Феникс», «Сестры милосердия», «Общество 

ветеранов» и др.), организациями дополнительного образования (ДДТ, «Эколого-

биологический центр», клуб «Мечта» и др.), а с другой – вовлечением школьника 

в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:  
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● проектирование партнерства МБОУ «Школа №17»  с различными 

социальными субъектами (договорные отношения);  

● осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров МБОУ «Школа №17»  с социальными партнерами;  

● формирование в МБОУ «Школа №17» атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения;  

● обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), по формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство);  

● стимулирование общественной самоорганизации обучающихся МБОУ 

«Школа №17» («Единство», ВСОГ, «Эколайф» и др), поддержка общественных 

инициатив школьников (конкурсы, фестивали, КТД и др).  

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие 

ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1)  Эмоционально-волевой поддержки обучающихся (диагностика в 

процессе консультирования,  позволяет получить необходимую  информацию об 

особенностях обучающихся, выявить конкретную проблему и даёт возможность 

своевременно оказать психолого-педагогическую поддержку каждому ученику); 

2) Информационной поддержки обучающегося (в процессе 

консультирования обучающиеся могут получить конкретные рекомендации по 

имеющимся проблемам и способам их разрешения. При необходимости, дать 

информацию о более узких специалистах);  

3) Интеллектуальной поддержки социализации (формирование уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность. Приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации. Приобщение 

обучающихся к общественной деятельности и традициям гимназии, участие в 

спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 
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сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных). Участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций. Развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. Использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи 

в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования 

и тренинга в специализированных центрах). Осознание обучающимися ценности 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.) 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, 

может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Обучающийся, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

обучающегося в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры обучающийся действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре обучающийся, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным 

в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером МБОУ «Школа №17» в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающихся (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

● как источник родительского запроса к гимназии на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности МБОУ «Школа №17»; 

● как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
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● непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими 

при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

● ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом (совет гимназии, родительские комитеты гимназии и 

классов), решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

МБОУ «Школа №17»); 

● недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса 

со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

● наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

● безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает 

содействие в формулировке родительского запроса МБОУ «Школа №17», в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 

организаций, представители общественности, органов управления, бизнес 

сообщества 

Социальные партнеры  Общественно-

значимая задача 
Формируемая 

социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного 

гражданского поведения 

Учреждения  культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные фонды): 

ДДТДиМ (Б.Садовая,55), 

Библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова, библиотека им. 

С.Есенина 

  Мультимедийный 

Содействие в 

формировании 

социального опыта 

детей на основе 

музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных, 

научных  фондов, 

Опыт работы с 

музейными 

экспозициями; 

читательский опыт, опыт 

работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска 

необходимой 

информации; опыт связи 
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исторический парк «Россия 

– моя история», Обл. музей 

краеведения, музей 

изобразительных искусств, 

музей русско-армянской 

дружбы, музей ДГТУ,  

научно-технический музей 

«Лабораториум», детский 

город профессий 

«Кидбург»,  Дворец 

культуры «Ростсельмаш», 

«Красный Аксай», 

подростковый клуб 

«Мечта»,  эколого-

биологический центр, 

Детская железная  дорога  

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

с общественными, 

научными фондами и 

взаимодействия с 

представителями 

различных социальных 

групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, 

кинотеатры, студии): 

Детский дом творчества 

Пролетарского района, 

музыкальная школа, 

Музыкальная студия, 

«Вавилония», кинотеатр 

«Киномакс», Музыкальный 

театр, Драматический театр, 

стадион РСМ, бассейн 

«Коралл», СДЮСШОР № 

13 

Приобщение к 

богатству 

классического и 

современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, 

развитие 

эстетического 

кругозора с 

использованием 

средств театральной 

педагогики (встреч с 

создателями 

спектакля, 

обсуждений, 

дискуссий по 

зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального 

произведения; 

формирование 

зрительской культуры; 

опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата 

комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны доверия) 

Центр психолого-

социального сопровождения 

Первомайского района, 

Детская поликлиника, 

наркологический диспансер; 

УФСКН России по РО (240-

81-00), «Молодежный 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, 

родителям, педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного 

самовосприятия  в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско-

родительских отношений. 
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телефон доверия» (242-61-

01); 

Совет Ветеранов войны и 

труда Пролетарского 

района, Центр «Победа» 

Центр ветеранов боевых 

действий 

 

Сохранение 

исторической памяти; 

поддержка ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления нравственно-

ценного отношения к 

героическому прошлому 

народа, страны, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, 

заботы о них; 

формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в 

своей семье. 

ПДН №6, КДН 

Пролетарского района, 

отдел Опеки и 

попечительства. 

 

Социальная 

поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных 

групп; опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в 

помощи. 

Центр занятости и 

социально-трудовой 

адаптации и 

профориентации; ЮФУ, 

ДГТУ, ИУБиП,  РГУПС, 

отдел молодежной политики 

Пролетарского  района 

Социальная 

поддержка 

воспитанников;  

профильная 

ориентация учащихся. 

Опыт применения 

метапредметных знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой 

деятельности; опыт  

социальной активности 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в МБОУ «Школа №17» строится на следующих 

принципах:  

● публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников: гимназический праздник «Минута Славы» (январь), 

«Созвездие юных талантов» (май); через сайт гимназии);  
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● соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

гимназии, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции (вручение галстуков «Союза городов Воинской 

Славы», вручение грамот с символом гимназии); 

● прозрачность правил поощрения (неукоснительное следование порядку, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

● регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

● сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

● дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются награждение грамотами и дипломами на 

общегимназичеких праздниках , например, «Созвездие юных талантов», 

объявление благодарности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Школа №17» в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ «Школа №17» жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях:  

● уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся с помощью аппаратного комплекса «АРМИС», 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

● степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

гимназии, классе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

● реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды (рациональное расписание уроков, внеурочных 

мероприятий, кружков, секций, организация питания, организация подвижных 

перемен и др.), организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

(уроки, внеурочные мероприятия, секции, Дни здоровья, соревнования, конкурсы, 

игры и др), профилактической работы (беседы, осмотры врача, вебинары и др.), 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 
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обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни) (беседы, лекции специалистов, вебинары 

(Поликлиника № 1 и др); 

● уровень безопасности для обучающихся среды гимназии, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

● согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками 

и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в гимназии позитивных межличностных 

отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

● уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

● степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в гимназии 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в гимназии, классе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

● состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

● реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

● согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

● уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной программы;  
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● степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в гимназии, классе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

● реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных 

на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

● согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 

успеха обучающихся в освоении ООП ООО.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, выражается в следующих показателях:  

● уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

● степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в школе, классе, при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции гимназии, специфика класса;  

● степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

● реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  

● согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение 

к организации мероприятий родителей, общественности и др.  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил:  

● мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся строится, с 

одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 
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школьных сообществ (деятельность, общение) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности 

обучающихся школы; 

● при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые 

социальным окружением гимназии, традициями, укладом школы и другими 

обстоятельствами;  

● комплекс мер по мониторингу ориентируется, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

● мониторинг  включает чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

● принцип мониторинга - фактическая несравнимость результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации по отношению к разным 

обучающимся    (обучающийся могут сравниваться только сами с собой).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

● профессиональная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики гимназии (социокультурное окружение, 

уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

● периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

● профессиональная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни гимназии, ученических групп (коллективов), отдельных 

обучающихся.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация (формирование внутренних структур человеческой психики, 

посредством усвоения внешней социальной деятельности, присвоения 

жизненного опыта) гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, 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). 
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2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

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

народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

4. 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.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию 

в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены 

и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие 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 социальной 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).  

8. 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.  

9. 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; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения 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; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. 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 художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры обучающихся 
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Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, действенная 

предпосылка для предотвращения экологически безнравственных поступков. 

Путь к экологической компетентности — придание экологическим правилам 

нормы поведения. Целью является формирование  представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей среды усвоение 

систематизированных экологических знаний и умений, формирование научных 

основ общей экологической культуры. На достижение этой цели направлена 

Программа формирования экологической культуры обучающихся МБОУ «Школа 

№17». 

Программа формирования экологической культуры обучающихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих - формирование представлений 

об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды.  

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия, формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. Воспитательная цель представляет собой выражение потребностей 

общества в личности, органично сочетающей в себе экологически развитые 

сознание, эмоционально-психическую сферу и владение навыками научно 

обоснованной практической деятельности.  
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию экологической и 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов. 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 
В области формирования личностной культуры: 
● сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья; 
● сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
● научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
● сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
● научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 
● обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
● расширять знания и навыки по экологической культуре. 
В области формирования социальной культуры: 
● научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, охранять природу; 
● дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
● дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 
● сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
● формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
В области семейной культуры: 
● сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 
● сформировать представление об основных компонентах экологической 

культуры и здорового образа жизни. 
В программе предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к 

совместной работе по формированию у детей устойчивого навыка здорового и 

безопасного образа жизни, к природоохранной деятельности. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)- это комплексная программа формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
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здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 

этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями. 
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 
Программа предусматривает принципы преемственности и интеграции 

организационно-содержательной деятельности. Междисциплинарная интеграция 

раскрывается на предметах:   биология: организм и окружающая среда, обмен 

веществом и энергией; приспособленность организмов к среде обитания;   

география: сферы Земли, природные зоны, климат;   история: возникновение и 

развитие человеческого общества, особенности культуры взаимоотношений 

человека и природы в различные исторические эпохи, в различных государствах; 

влияние войн на окружающую среду;   русский язык: функции языка как 

носителя культуры, язык как средство коммуникации; стили речи – научный, 

публицистический, официально-деловой, художественный; устная речь – доклад, 

выступление; навыки работы с текстами – сокращение, план, тезисы, выписки, 

реферат, оценка текста;   литература: знакомство с авторами и литературными 

произведениями, в которых отражены различные аспекты отношения человека к 

природе, умение выражать свое отношение к природе, эмоциональные 

переживания средствами литературного языка (выполнение творческих заданий, 

предложенных в пособии, в стихотворном стиле, в виде рассказа, сказки, эссе и 

т.п.);   изобразительное искусство и музыка: исторические корни возникновения 

изобразительного искусства и музыки; когнитивная и эстетическая функции 

искусства; природа как источник вдохновения художников и композиторов; 

различные музыкальные жанры и жанры изобразительного искусства; знакомство 

с художниками и композиторами прошлого и современности, на творчество 

которых оказала влияние природа,   физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности. В основе жизнедеятельности человека лежат два 

фундаментальных отношения: отношение человека к человеку и отношение 

человека к природе. Они определяют задачи экологического образования:  
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  помочь обучающимся понять сущность современной экологической проблемы 

и осознать ее, с одной стороны, как актуальную для человечества, с другой 

стороны — как лично значимую; 

  способствовать становлению системы экологически ориентированных личных 

ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений;  

  формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой 

активности при решении экологических проблем и связанных с ними жизненных 

ситуаций;  

  развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, которая 

проявляется в умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и 

действовать в соответствии с ними;  

  вовлекать обучающихся в деятельность, строящуюся на основе принципа 

расширения индивидуального экологического пространства.  

Программа реализуется в рамках внеклассной работы, отражающей различные 

направления современной экологии, через комплексные учебно-

исследовательские проекты, экологические экспедиции, акции озеленения и 

благоустройства. 

Ожидаемым результатом экологического образования является развитие у 

обучающихся следующих личностных качеств:  

  ответственность за состояние своего природного, социального и культурного 

окружения, определяющего условия жизни людей в нашем регионе;  

  ответственность за свое здоровье и здоровье других людей;  

  потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния 

окружающей среды, пропаганде идей устойчивого развития, предупреждению 

неблагоприятных последствий деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье людей, а также формирование комплекса необходимых для реализации 

этой деятельности теоретических, практических и оценочных умений;  

  разумное ограничение потребностей. 

 

Формирование  мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе 

Виды деятельности Формы занятий  

с обучающимися 

Реализация программ  

♦  «Эколайф» (направлена на 

формирование экологической культуры и 

экологической ответственности, 

добровольное участие в общественно 

полезном труде, делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе, 

обучение экологически грамотному 

• проведение классных часов, 

конкурсов, викторин по теме; 

проведение бесед, тематических игр, 

конкурсов, викторин; набдюдения, 

исследования. 

• забота о животных, живых 

существах, природе, выставки 

рисунков, фотографий, экскурсии, 

походы, ведение краеведческой, 

поисковой, экологической работы в 
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поведению: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и 

животных 

внеурочная  деятельность:  

♦ «Юный химик» 

♦ «Планета здоровья» 

♦ Если хочешь быть здоров» 

местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях 

и экспедициях. 

• Экологические субботники 

• Экскурсии  

Разработка и реализация учебно-

исследовательских и 

просветительских проекты по 

направлениям. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

К личностным результатам обучающихся относятся: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности, экологической культуры; 
- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека; 
- сформированность представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 
- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ 

жизни; 
- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 
- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации. 
К межпредметным результатам относятся: 
- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов базовых 

учебных действий (познавательные, регулятивные, личностные и 

коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и 

других видах деятельности; 
- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 

человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, как фактора, 

способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов 

общего образования. 
К предметным результатам относятся: 
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности 

по получению нового знания в области экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также система основополагающих элементов 

научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе 

современной научной картины мира; 
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- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и 

т.д.; 
- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 
- использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование 

ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и 

внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с 

обучающимися, а именно: 
- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 
- практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 
- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 
- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального 

здоровья личности; 
- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 
- грамотно использовать основные научные категории, необходимые для 

выполнения учебной исследовательской работы: проблема, объект и предмет 

исследования; цель, задачи, гипотеза; методы исследования;  

- владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в 

экологии: экосистема, элементы экосистемы, экологическое взаимодействие, 

экологическое равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг;  

- определять типы наземных и водных экосистем своей местности;  

- уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических 

факторов и компонентов экосистем: термометр, барометр, гигрометр, дозиметр, и 

другие индикационные приборы; 

- объяснять экологические взаимодействия в экосистемах своей местности; 

изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под 

воздействием антропогенного фактора;- необходимость сохранения естественных 

экосистем своей местности;  зависимость здоровья человека от качества 

окружающей среды.  

- анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей 

местности;  

- планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем 

местного уровня;  



 

320 

 

- оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных 

сообщений, рефератов, проектов.  

Измерители результатов — система разнообразных диагностических методик, 

включающих проверочные тестовые задания, задачи, проблемные ситуации, 

тесты для самооценки и самоконтроля, которые дают возможность судить об 

уровне экологической подготовки обучающихся и эффективности 

использованных педагогических методов и технологий.  

 

2.5. Программа формирования здорового и безопасного образа жизни 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Задачи программы: 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Этапы организации работы по реализации программы 

Работа по реализации программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в два этапа. 
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Первый этап (сентябрь) — анализ состояния и планирование работы МБОУ 

«Школа №17» по данному направлению, в том числе по: 

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

•организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

•выделению приоритетов с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся. 

Второй этап (в течение учебного года)— организация просветительской, учебно-

воспитательной и методической работы по данному направлению. 

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование здорового и безопасного образа жизни, включает: 

•внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

(внеурочная деятельность: «Мое здоровье в моих руках»,  

•лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек (Вебинары, лекции сотрудников 

Детской поликлиники № 1 в рамках реализации муниципального проекта 

«Школьная медицина. Жизнь прекрасна!», беседы классных руководителей) ; 

•проведение «Дней здоровья», конкурсов, соревнований, выставок, праздников, 

акций  и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

• подготовка презентаций, роликов, выстовок фотографий, листовок, 

плакатов «ЗА» здоровый образ жизни; 

• тематические выпуски школьной газеты «МЫ» 

• рубрики на сайте гимназии: «Охрана жизни и здоровья», «Безопасность», 

«Инклюзивное образование», «Школьная медицина. Жизнь прекрасна!». 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников МБОУ «Школа №17» и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

•проведение соответствующих лекций, консультаций, вебинаров, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме, в том числе сотрудниками детской поликлиники № 1 по программе 

«Школьная медицина»; 

•привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Направления реализации программы 

1. Создание безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии.  

В помещении гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
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нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание.  

Организация рационального питания 

Площадь столовой рассчитана на 150 мест, что позволяет обеспечить 

одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание 

классами во время перемен, как обучающихся питающихся бесплатно, так и за 

собственный счет.  

В столовой используется современное технологическое и холодильное 

оборудование, которое находится в хорошем состоянии (капитальный ремонт 

столовой произведен в 2009 году).  

Организация общественного питания соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6. 

1079-01). 

Медицинское обслуживание в школе 

Общие сведения 

Направления деятельности: 

- организационная;  

- лечебно-профилактическая;  

- санитарно-эпидемическая; 

- санитарно-просветительская. 

 Ежегодно в гимназии медперсоналом (фельдшер, медицинская сестра) 

проводятся следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия  

Перед началом учебного года 

- проверено санитарное состояние гимназии; 

- подготовлен медицинский кабинет; 

- проведен анализ состояния здоровья детей;  

- проведено распределение гимназистов на медицинские группы для 

занятий физической культурой;  

- оформлены медицинские карты вновь поступивших гимназистов; 

- оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

Ежедневно 

- контролируется состояния фактического питания и анализ качества 

пищи; 

- контролируется санитарно-гигиенического состояние пищеблока, 

выполнения      натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

Лечебно-профилактические мероприятия 

Проводится медицинский осмотр узкими специалистами обучающихся.  

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки, что позволяет 

выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив 

соответствующее лечение.  
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Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет 

следить за изменениями в физическом развитии.  

Проводится обследование физического развития обучающихся 5-9-х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

Осуществляется ежеквартальный осмотр обучающихся на педикулёз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится 

осмотр выявленных больных. 

 Обучающиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский 

контроль.    

В течение учебного года ведётся систематическая работа по профилактике 

травматизма обучающихся.  

 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры.  

Санитарно-эпидемические мероприятия 

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме обучающихся с мед. 

отводом по состоянию здоровья ).  

Профилактические прививки проводятся коллективу гимназии. 

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее 

наблюдение за выявленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания обучающихся (режим освещения и проветривания.)  

Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологии 

приготовления пищи, мытья посуды, сроков реализации скоропортящихся 

продуктов, бракераж готовой пищи.  

Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным.  

Соблюдается санитарно-дезинфекционный режим в период карантина согласно 

приложению №7 СанПиНов 2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция 

помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность 

Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для 

гимназистов по следующим темам:  

«Профилактика вирусного гепатита»;  

 «Здоровый образ жизни»;  

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (6-7 классы);  

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 8 классы);  

Проведены беседы с техническим персоналом гимназии о санитарном 

состоянии школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых 

мерах профилактики инфекционных заболеваний гимназистов. 

В течение учебного года медицинские требования к организации 

образовательного процесса педагогами и обслуживающим персоналом 

выполняются полностью. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия: 

Имеется медицинский кабинет, стоматологический кабинет и минимально 

необходимое оборудование. 



 

324 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в гимназии поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

В щколе работают оснащенные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём спортивный зал, помещение, приспособленное под 

спортивный зал (малый зал), тренажерный зал, имеется спортивная площадка. 

План создания и развития безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Выполнение предписания Госпожнадзора  По 

предписани

ю 

Директор 

2. Выполнение предписания Роспотребнадзоа Директор 

3. Косметический ремонт помещений июнь-июль Замдиректора по 

АХЧ 4. Работы по благоустройству территории 

школы 

Постоянно 

5. Озеленение школьного двора и здания Постоянно 

6. Соблюдение теплового, воздушного и 

светового режима в школе 

Постоянно зам. директора 

по АХЧ 

7. Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

работы в зимний период 

К началу 

зимнего 

периода 

зам. директора 

по АХЧ 

8 Приобретение спортинвентаря Август  Директор, гл. 

бухгалтер 9. Приобретение хозяйственных товаров и 

сантехнического оборудования 

Август  

10. Приобретение классной мебели  Август  

11. Проверка состояния техники безопасности 

школьного помещения 

Август  Директор 

12. Проверка санитарного состояния 

школьных помещений и маркировка 

мебели  

Август  зам. директора 

по АХЧ 

13. Анализ состояния ТСО в школе Август  зам. директора 

по АХЧ 

14. Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

работы в зимний период 

К началу 

зимнего 

периода 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

15. Аттестация рабочих мест По графику Директор 

16. Технологическое дооснащение столовой По мере 

необ-

ходимости 

Директор, гл. 

бухгалтер 

17. Совместная работа с технологом по 

организации полноценного 

витаминизированного горячего питания 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 
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18. Составление рационального графика 

питания 

Август 

19. Оснащение библиотеки учебной 

литературой 

Август Директор, гл. 

бухгалтер 

20. Оснащение кабинетов дидактическим, 

наглядным пособием 

Постоянно 

21. Оснащение спортивного зала спортивным 

оборудованием и инвентарем 

Постоянно 

22. Поддержание состояния  медицинского и 

стоматологического кабинетов 

Постоянно зам. директора 

по АХЧ 

23. Поддержание состояния  спортивной 

площадки 

Постоянно зам. директора 

по АХЧ 

24. Подготовка к ремонту школы на новый 

учебный год 

Май-август Директор 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности); 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников; 

-работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

 

План работы по рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся в рамках программы формирования 

здорового и безопасного  образа жизни обучающихся: 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Контроль за рациональностью 

расписания учебных занятий 

Август Заместитель 

директора по 

УВР 
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2. Контроль за объемом домашних 

заданий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Поддержание надлежащих 

санитарно-гигиенических условий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

4. Составление индивидуальных 

учебных планов для обучающихся с 

ограниченными возможностями, в 

том числе обучающихся на дому 

По мере 

необходимос

ти 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5. 

Учет посещаемости учащимися 

гимназии 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

6. 
Проведение Декадников «Молодёжь 

за здоровый образ жизни» 

По плану 

РОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7. 

Контроль преподавания ОБЖ 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы 

9. 
Привлечение родителей к решению 

проблем обучающихся через 

организацию лектория 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

10. Проведение вводного инструктажа 

по правилам техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны 

труда 

Сентябрь-

декабрь 

зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по 

УВР 

11. 
Организация работы по изучению 

правил дорожного движения 

По 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

12. Проведение месячников, 

декадников:  

• по ПДД; 

• пожарной безопасности;  

• гражданской обороны 

По плану 

РОО 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

13. 

Организация лекций на 

родительских собраниях: «Здоровый 

образ жизни» 

Раз в 

четверть 

Кл. 

руководители, 

педагог-

психолог, 

медицинский 

работник 

14. Реализация программы 

профилактики употребления ПАВ, 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР, классные 
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участие в акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

руководители, 

педагог-психолог 

15. Проведение регулярных физкульт 

минуток на уроках 

постоянно Учителя 

предметники 

16. Обоснованное употребление ТСО на 

уроках 

постоянно Учителя 

предметники 

17. Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции 

постоянно Руководитель 

кружков 

Классный 

руководитель 

18. Индивидуальная работа с детьми 

группы риска с целью организации 

психолого-педагогической помощи 

и поддержки детей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

постоянно 

 

по мере 

необходимос

ти 

Классный 

руководитель 

Психолог 

19. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся при 

возникновении школьной 

дезадаптации (5 класс и вновь 

прибывшие) 

постоянно Классный 

руководитель 

Психолог 

20. Индивидуальная работа с 

родителями (опекунами) 

постоянно Классный 

руководитель 

Психолог 

21. Организация летней 

оздоровительной площадки при 

школе 

Июнь 
зам. директора по 

УВР 

22. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

обучающихся (лекции, беседы, 

вечера) 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

23.  

Проведение дней здоровья Ежемесячно 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

физкультуры 

24. Проведение акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

По плану 

РОО 

Зам. директора 

по УВР 

25. Организация спортивно-массовых 

мероприятий: эстафет, соревнований 

гимназии, района 

По плану 

школы и РОО 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

физкультуры 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в рамках 

программы формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 

направленной на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях, внеурочных занятиях); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и -3-м или 

3м и 4м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

предусматривает: реализацию программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программа, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины; проведение уроков здоровья; занятия в 

секциях; внеурочные занятия, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п.; организацию дней здоровья. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в 

рамках программы формирования здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет 

зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

План работы по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы в рамках программы формирования здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся 

№ 

п\

п 

Мероприятие  Сроки 

проведен

ия  

Ответственный  
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Школьные мероприятия 

1. День Здоровья Сентябрь    Такидзе В.М.., зам. 

директора 

2. Подготовка ко Всемирному Дню 

здоровья 

Март  Такидзе В.М.., зам. 

директора 

3. Акция «Быть здоровым - это 

модно!» 

Март  Такидзе В.М.., зам. 

директора 

Участие в районных, городских, областных мероприятиях 

Организация работы спортивных секций на базе школы 

1. Баскетбол  В течение 

года 

Рыжова Ж.Ю. 

2. Футбол В течение 

года 

Рубан Е.В. 

3. Шахматы В течение 

года 

Канеева Э.А 

4. Легкая атлетика В течение 

года 

Рыжова Ж.Ю. 

5. Волейбол В течение 

года 

Кондратьев Г.А. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
лекции, семинары, вебинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

План реализации программы  Просветительская работа с родителями 

(законными представителями): 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Составление социальных паспортов 

классов: 

— обучающихся группы риска; 

— проблемных семей; 

— многодетных семей; 

— малообеспеченных семей; 

— неполных семей; 

— детей с заболеваниями (инвалидов) 

сентябрь Кл. 

руководители, 

Мукаева 

Л.Н..,социальн

ый педагог,  

педагог-

психолог 

2. Составление социологических карт по 

классам 

сентябрь  

январь 

Классный 

руководитель 

Психолог 

3. Анкетирование родителей об 

особенностях физического, 

эмоционального и психического 

здоровья обучающихся 

1 раз в год  

сентябрь 

Мед работник 

Психолог 

Классный 

руководитель 
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4. Организация праздников здоровья 

«Моя спортивная семья», 

Дней Здоровья (с привлечением 

родителей) 

посезонно Учителя 

предметники со 

своим классом 

по параллелям 

5. Информирование родителей об 

особенностях подросткового возраста 

постоянно Классный 

руководитель 

Психолог 

6. Проведение анонимного 

анкетирования  

периодическ

и 

Классный 

руководитель 

Психолог 

7. Родительские собрания о сохранении 

здоровья обучающихся по четвертям 

Например: 

1 четверть- «Профилактика ОРВИ и 

гриппа» 

2 четверть – «Профилактика вредных 

привычек» 

3 четверть – «Закаливание 

обучающихся» 

4 четверть – «Организация летнего 

отдыха детей» 

1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель 

 

8 Спортивные соревнования с участием 

родителей 

февраль Классный 

руководитель 

родители 

9. Создание пропагандистских и 

профилактических материалов для 

родителей 

В течение 

года 

Барышникова 

Л.И. 

медработник 

10 Мастер-классы учителей физической 

культуры  «Спорт без травм» 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры: 

Рыжова Ж.Ю, 

Рубан Е.В. 

11 Формирование у обучающихся 

культуры травмобезопасного 

поведения в образовательной 

организации 

Постоянно Кл.руководител

и 

 

Прогнозируемый результат: 

-Соблюдение санитарно-гигиенических норм, здоровьесберегающего режима 

гимназии, норм по охране труда и технике безопасности. 

-Улучшение физического и психического здоровья обучающихся. 

-Уменьшение числа заболеваний обучающихся и пропусков учебных занятий по 

болезни. 

-Отказ от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих. 
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-Критическое отношение к людям, наносящим вред своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

-Сознательное участие педагогического и ученического коллективов гимназии в 

формировании здоровьесберегающей среды. 

-Уменьшение числа курящих детей. 

-Использование валеологических программ учителями гимназии и классными 

руководителями в учебном процессе. 

-Снижение психо - эмоционального напряжения, стресса и тревожности. 

-Привлечение родителей, медицинских работников к пропагандистским и 

профилактическим занятиям с детьми, направленные на улучшение здоровья. 

-Сохранение имеющихся спортивных секций и максимальное вовлечение 

обучающихся в них. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и 

т.п. 

№пп Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной программы актуальность, социальная и 

педагогическая целесообразность мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры 

здоровья обучающихся, воспитанников: 

- последовательная и непрерывная система обучению 

здоровью на различных этапах обучения; 

- интегративный и межведомственный подход к 

решению проблем, связанных с охраной и укреплением 

здоровья в образовательных учреждениях; 

- высокий уровень санитарно-гигиенической и 

просветительской работы; 

- формирование культуры досуга и отдыха.  

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного 

пространства: 

- отсутствие перегрузок; 

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

- использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

- воспитание у обучающихся культуры здоровья, т. е. 

формирование грамотности в вопросах здоровья, 

практическое воплощение потребности вести здоровый 

образ жизни, заботиться о собственном здоровье.  

2 
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4 Медицинское обслуживание в школе: 

- организация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

- профилактические работы; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обучение гигиеническим навыкам субъектов 

образовательного пространства.  

1 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического 

состава: профессиональная подготовленность педагогов по 

вопросам здоровьесберегающих образовательных 

технологий.  

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

- психологический климат в классах, на уроке, 

наличие эмоциональных разрядок; 

- стиль педагогического общения учителя с 

обучающимися; 

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема 

оценок; 

- степень реализации учителем индивидуального 

подхода к ученикам (особенно группы риска); 

- особенность работы с «трудными подростками в 

классе»; 

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и 

отношение к своему здоровью.  

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность 

обучающихся.  

2 

8 Совместная работа гимназии и родителей: привлечение к 

проблемам школы (тематические лекции, стенды, 

брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.).  

2 

9 Эффективность работы гимназии по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения 

здоровья обучающихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, 

опасных для здоровья (курение, алкоголь, наркотики); 

- удовлетворенность школой детей, родителей и 

педагогов  

- комплексностью и системностью работы по 

сохранению и укреплению здоровья.  

1 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ООП ООО. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Одной из важнейших задач в 
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соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учет образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).         

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся, непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые 

не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 

типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

МБОУ «Школа №17» является базовой в городе по развитию инклюзивного 

образования. В рамках реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» в учреждении создаются условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными  

возможностями здоровья. Идет работа над созданием материально-технических 

условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического развития в здание школы  и организацию их 

пребывания в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные 

учебные места; специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).   

ПКР ООП ООО адресована обучающимся с различным состоянием здоровья. 

Учителями разработаны программы обучения на дому для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающимися в длительном лечении. Каждый 

дезадаптированный обучающийся с низким уровнем развития включен в систему 

индивидуального сопровождения педагога-психолога, который совместно с 

класссным руководителем определяют стратегию помощи данной категории 

обучающихся.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

Цели программы коррекционной работы:  

● оказание комплексной психолого-медико-педагогической и социальной 

поддержки и помощи обучающимся с ОВЗ и их родителям (законным 

представителям) для успешного освоения ООП ООО на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

● осуществление коррекции недостатков в развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
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дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Задачи программы:  

● определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении ООП ООО;  

● определение оптимальных специальных условий для получения образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

● разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

● реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума гимназии (ПМПк));  

● реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

● обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

● осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Категории детей, обучающиеся в школе: 

⮚ Дети с ОВЗ; 

⮚ Дети-инвалиды; 

⮚ Соматически ослабленные дети; 

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 ООП ООО, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, программой профессиональной ориентации 

обучающихся, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 
● Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, единство в подходах 
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к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие и 

согласованность учителей и специалистов в решении проблем этих детей;  
● Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 
● Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

психическом развитии. 
● Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

● Комплексность.  

Преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-

педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (Педагог-психолог, медицинские работники, и др.).  

Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями ООП ООО. 

Программа коррекционной работы ООП ООО включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

● выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении ООП ООО;  

● проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

● определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

● изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

● изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

● изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

● мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  
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● разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

● организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

● коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

● развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

● формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

● развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

● 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.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

● выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

● консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

● консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

● информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

● различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

● проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

 



 

337 

 

Направлени

е 

работы 

Основное  содержание Исполнители 

Диагностич

еская 

работа 

● выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ООП 

ООО; 

● разработка индивидуального образовательного  

маршрута ребёнка с ОВЗ в рамках школы;     

● определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

● изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

● изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

● изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

● системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

Шкапенко 

И.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

., педагог-

психолог, 

Часных И.В., 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители, 

 

Коррекционн

о-

развивающая 

работа 

● реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития; 

● выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

● организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

● коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

Шкапенко 

И.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

., Кучеренко 

АА педагог-

психолог, 

Часных И.В., 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители, 
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● развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

● развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

● формирование способов регуляции поведения 

и эмоциональных состояний; 

● развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

● развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

● формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

● социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консульта

тивная 

работа 

● выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

● консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

● консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

● консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Шкапенко 

И.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

., педагог-

психолог, 

Часных И.В., 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители, 

, 
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Информаци

онно-

просветите

льская 

работа 

● информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

● различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

● проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Шкапенко 

И.Н 

заместитель 

директора по 

УВР 

.,  Кучеренко 

А.А Педагог-

психолог, 

Часных И.В., 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители, 

 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа 

Задачи 

(направлени

я 

деятельност

и) 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

Первичная 

диагностика 

Создание банка 

данных  обучающ

ихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи. 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами. 

Сентябрь

-октябрь 

  

  

  

 

Кучеренко 

А.А., педагог-

психолог 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

Диагностировани

е 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

Октябрь-

декабрь  

Кучеренко 

А.А., педагог-

психолог 
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разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей. 

протокола 

обследования)  

Определение 

уровня 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоциональн

о-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, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Октябрь-

декабрь 

Кл. 

руководитель 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Планы,  

программы 

  

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Кл. 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

Проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий. 

Отслеживание 

динамики 

развития ребенка. 

В течение 

года 

Кучеренко 

А.А, педагог-

психолог 

Создание условий 

для сохранения и 

  Разработка 

рекомендаций для 

В течение 

года 

Шкапенко 

И.Н, 
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укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактически

х программ  

заместитель 

директора по 

УВР 

Кучеренко 

А.А, педагог-

психолог, 

Часных И.В., 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители, 

 

 

Консультативная работа 

Задачи 

 (направления)  

деятельности 

Планируемы

е результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственны

е 

Консультирование 

педагогов 

1.Рекоменда

ции, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 

года 

 

Шкапенко 

И,Н, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Кучеренко 

А.А, педагог-

психолог, 

Часных И.В., 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители, 

Консультировани

е обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

1.Рекомендац

ии, приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 

года  

 

Шкапенко 

И,Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 
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превентивной 

помощи 

2.Разработка 

плана 

консультатив

ной работы с 

ребенком. 

Кучеренко 

А.А., педагог-

психолог, 

Часных И.В., 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители, 

Консультирование 

родителей 

1. 

Рекомендаци

и, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультатив

ной работы с 

родителями.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

В течение 

года  

 

Шкапенко 

И.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Кучеренко 

А.А., педагог-

психолог, 

Часных И.В., 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители, 

Информационно-просветительская работа 

Задачи 

(направления)  

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам.  

Организация 

работы  семи

наров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия. 

В течение 

года 

Часных И.В.., 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители,  

Мукаева Л.Н 

Социальный 

педагог 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

Организация 

методически

х 

мероприятий

.  

Информационные 

мероприятия. 

  В 

течение 

года 

  

  

Шкапенко 

И.Н.заместите

ль директора 

по УВР 

Кучеренко А.А 

педагог-

психолог, 

Мукаева Л.Н., 

социальный 

педагог 
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данной категории 

детей.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-

психологом, медицинским работником, администрацией, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 
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Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

⮚ Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

⮚ Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

- реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

⮚ Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

⮚ Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

⮚ Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 
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⮚ Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

⮚ Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Примерная структура коррекционно-развивающего занятия 

Приветствие.  Позволяет сплачивать детей, создавать 

атмосферу группового доверия и принятия. 

Ритуал может быть придуман самой группой 

Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние 

детей, уровень их активности. 

(Психогимнастика, 

музыкотерапия, танцевальная 

терапия, телесная терапия, 

пальчиковые игры.)  

Разминка выполняет важную функцию 

настройки на продуктивную групповую 

деятельность. Она проводится не только в 

начале занятия, но и между отдельными 

упражнениями. Разминочные упражнения 

позволяют активизировать детей, поднять их 

настроение; или, напротив, направлены на 

снятие эмоционального возбуждения 

Основное содержание занятия – 

совокупность 

психотехнических упражнений 

и приемов, направленных на 

решение задач данного занятия. 

(Игротерапия, сказкотерапия, 

проигрывание ситуаций, этюды, 

групповая дискуссия.)  

Приоритет отдается многофункциональным 

техникам, направленным одновременно на 

развитие познавательных процессов, 

формирование социальных навыков, 

динамическое развитие группы. Важен порядок 

предъявления упражнений и их общее 

количество. Последовательность предполагает 

чередование деятельности, смену 

психофизического состояния ребенка: от 

подвижного к спокойному, от 

интеллектуальной игры к релаксационной 

технике. Упражнения располагаются в порядке 

от сложного к простому (с учетом утомления 

детей).  

Рефлексия занятия – оценка 

занятия, получение обратной 

связи 

Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональное отреагирование 

(понравилось – не понравилось, было хорошо – 

было плохо и почему) и осмысление (почему 

это важно, зачем мы это делали). 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 



 

346 

 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии 

и обучении детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения ООП ООО  

Этапы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО коррекционная 

работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

▪ Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, анализируется состав детей 

с ОВЗ для определения специфики их особых образовательных потребностей; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ, оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

▪ 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. организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы. 
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▪ 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. 

▪ 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, внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

проводится обсуждение хода реализации программы на методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы и службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает в себя следующее:  

● комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

● многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

● составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. Наиболее действенной формой организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе является медико-

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В целях решения проблем, связанных с выявлением, воспитанием, 

предоставлением адекватных форм обучения детям с отклонениями в развитии, 

состояниями декомпенсации, испытывающими трудности в обучении в МБОУ 

«Школа №17» работает психологическая служба и ПМПк. В школьную ПМПк 

входит: зам. директора по учебно-воспитательной работе Казарян А.С., 

социальный пдагог Климова Е.С., школьный фельдшер Барышникова Л.И.. и 

педагоги-психологи Сидорина А.Ф., Завгородняя Е.Г. Цель ПМПк - решение 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это - социальное 

партнёрство. Оно предполагает профессиональное взаимодействие гимназии с 
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внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

МБОУ «Школа №17» осуществляет сотрудничество: 

с ПМПК области, ПМПК города, районный психологический центр, МКУ СЗН, 

КДН и ЗП, детская городская  поликлиника № 2, отдел опеки и Попечительства 

Пролетарского района); со средствами массовой информации, с общественными 

объединениями инвалидов («Феникс»), организациями родителей детей с ОВЗ; с 

родительской общественностью. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 

осуществляются медицинским работником (фельдшером, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с 

ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) 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. Педагогу-

психологу рекомендуется проводить 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 может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного 

года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце 

учебного года).  

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе  

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
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помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии; 
- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану на основании 

рекомендаций ПМПК (города, области) обучение будет осуществляться по 

адаптированным образовательным программам. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение 
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В МБОУ «Школа №17» имеется квалифицированный состав специалистов, 

которые могут обеспечивать оздоровительную работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В гимназии работают педагоги-психологи, которые 

непосредственно осуществляют профилактическую работу совместно с 

классными руководителями. 

На базе школы успешно функционирует кабинет психолога, специальный кабинет 

для детей с ОВЗ. 

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, своевременно прошли курсовую 

подготовку по инклюзивному образованию и особенностями работы детьми с 

ОВЗ 

Материальнотехническое обеспечение 

В здании МБОУ «Школа №17» созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. МБОУ «Школа №17» оснащена по программе 

«Доступная среда»:  

создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих 

нарушений развития. 

Ежегодно гимназия готовится к началу нового учебного года, делается ремонт, 

производится замена устаревшего оборудования, обновляется мебель, 

приобретаются новые наглядные пособия, оргтехника. Помещения хорошо 

освещены, соблюдается воздушно-тепловой режим.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в 

урочное время. Осуществляется медицинское обеспечение. В школе оборудован 

прививочный кабинет,   в котором есть необходимое оборудование. Создан банк 

данных по состоянию здоровья всех учащихся по данным медосмотров. Согласно 

календарю прививок все дети получают вакцинацию в течение года.  

 

Перечень оборудования, приобретенного для МБОУ «Школа №17» 

в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» 

№ 

п/п 

Перечень закупаемого оборудования для базового образовательного 

учреждения 

I Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями ОДА (включая 

ДЦП) в составе: 

1 Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая Программное 

обеспечение- виртуальная экранная клавиатура 

2 Наушники с микрофоном (беспроводные) 

3 Компьютерный джойстик 

4 Набор цветных выносных компьютерных кнопок малых 

5 Выносная компьютерная кнопка средняя 

6 Клавиатура с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой 

II Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей в составе: 
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1 Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 Наушники с микрофоном (беспрводные) 

3 Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи 

4 Клавиатура с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой 

III Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей и детей с 

нарушением речи в составе: 

1 Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 Аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия с 

переходником для подключения к компьютеру 

IV Система видеоконференцсвязи (индивидуальный программный терминал) 

Проведены следующие работы по созданию универсальной безбарьерной среды:  

устройство пандуса; напольных тактильных покрытий; санитарно-

гигиенического помещения; 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационнокоммуникационных технологий. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— создание благоприятных, комфортных условий в гимназии, проведение бесед, 

круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного 

отношения к детям-инвалидам; 

— создание социальных проектов с целью формирования у школьников 

толерантного отношения к детям-инвалидам; 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий; 

— обеспечение психолого-педагогических условий; 

— обеспечение специализированных условий; 

— 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); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Направления 

работы 
Формы реализации Ответственные 

Обеспечение дифференцированных условий 

Обеспечение 

оптимального 

режима учебных 

нагрузок детей с 

ОВЗ  

Обеспечение соответствия учебной 

нагрузки рекомендациям ПМПк и 

врача. 

Обеспечение вариативных форм 

получения образования и 

специализированной помощи. 

Зам. директора 

по УВР 

Обеспечение психолого-педагогических условий 

Коррекционная 

направленность 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Разработка и реализация 

коррекционно-развивающих 

курсов в зависимости от 

контингента детей с ОВЗ. 

Внесение изменений и дополнений 

в рабочие программы по предметам 

в классах, где обучаются дети с 

ОВЗ. 

Организация и проведение 

воспитательных мероприятий с 

учётом возможности участия детей 

с ОВЗ. 

Зам. директора по 

УВР 

психолог 

Зам. директора по 

ВР 

Учёт индивидуальных Своевременное выявление детей, Зам. директора по 
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особенностей ребёнка нуждающихся в 

специализированной помощи и 

проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии. 

Организация регулярной работы 

школьного ПМПк. 

УВР 

члены ПМПк 

Соблюдение 

комфортного 

психоэмоционального 

режима 

Мониторинг психоэмоционального 

режима школьников. 

Обучение педагогов технологиям, 

обеспечивающим комфортный 

психоэмоциональный режим. 

Использование учителями 

современных педагогических 

технологий. 

психолог 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение специализированных условий 

Введение в 

содержание обучения 

разделов, 

отсутствующих в 

содержании 

образования 

нормально 

развивающегося 

сверстника 

Введение коррекционно-

развивающих блоков в рабочие 

программы по предметам для 

учащихся, имеющих диагноз ЗПР. 

Зам. директора 

по УВР 

учителя 

психолог 

Использование 

специальных методов, 

приёмов, средств 

обучения, 

ориентированных на 

особые 

образовательные 

потребности детей 

Обучение педагогов специальным 

методам и приёмам, 

ориентированным на особые 

образовательные потребности детей.  

Зам.директора по 

УВР 

руководитель 

МО 

Дифференцированное 

и 

индивидуализированн

ое обучение с учётом 

специфики 

нарушения развития 

ребёнка 

Разработка педагогами системы 

дифференцированных заданий для 

детей с ОВЗ. 

Обучение детей с ОВЗ 

индивидуально или в малых группах 

(при наличии необходимости). 

руководитель 

МО 

Зам. директора 

по УВР 

 

Целенаправленное комплексное психолого-медико-социальное сопровождение 

обучающихся в условиях гимназии направлено на формирование оптимальных 

психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий образования для 

детей с проблемами в развитии и поведении в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 
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соматического и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие 

механизмов компенсации и социальной интеграции каждого ученика. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 

ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии: 

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;  

- при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  

- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности;  

- при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и 

склонностей;  

- давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом;  

- принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающим людям). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение.  

Регулятивные результаты: 

- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия 

с планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, 

выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, 

корректировать действия при изменении ситуации;  

- с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности 

при выполнении учебной задачи, правильность её выполнения;  
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- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном 

уровне.  

 Коммуникативные результаты: 

- вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном 

уровне;  

- регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса;  

- сознательно использовать устную и письменную речь в учебнопознавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога;  

- использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога;  

- участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности 

на индивидуально доступном уровне. 

Познавательные результаты: 

- самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебно-познавательных задач;  

- самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный 

смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;  

- самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-

следственные связи;  

- на индивидуально доступном уровне принимать участие в 

проектноисследовательской деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

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. 
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3. Организационный раздел ООП ООО  

3.1. Учебный план 5-9 классов 

 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова - на - Дону «Школа 

№17» на 2022 - 2023 учебный год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-

на-Дону «Школа №17» (далее - МБОУ «Школа №17») является юридическим 

лицом, действует на основании Устава, утвержденного приказом Управления 

образования г. Ростова-на-Дону. 

Юридический адрес: 344030, г. Ростов-на-Дону, ул. Коммунаров,34 

Образовательную деятельность МБОУ «Школа №17» осуществляет на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, в 

соответствии с которой реализует программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

В соответствии с п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 

организации относится разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации, в которую согласно ст. 2 п. 9 указанного выше 

закона включен учебный план. 

Учебный план МБОУ «Школа №17», реализующей основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, 

курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план МБОУ «Школа №17» разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (6-

9 классы),  

 

Учебный план МБОУ «Школа №17» представляет недельный вариант 

распределения учебных часов   основного общего   образования. Содержание 

учебного плана отражает задачи и цели образовательной программы школы. 

Структура учебного плана позволяет учитывать индивидуальные особенности и 
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желания обучающихся, развивать их способности, формировать ключевые 

компетентности. 

При составлении учебного плана учтены возможности и условия 

образовательного учреждения: в школе 16 классов обучающихся 6-9 классов, по 

четыре класса в параллелях, в которых обучаются 474 человек, обучение ведут 

34 учителей. В действии 20 учебных кабинета, технические мастерские, кабинет 

обслуживающего труда, спортивный зал, малый спортивный зал для 

обучающихся 6 классов, кабинет информатики. 

Уровень основного общего образования 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся - формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных 

видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне 

среднего общего образования или в учреждении среднего профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, 

их социального самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют 

обучающиеся  6 классы, особенности их развития связаны со следующими 

изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к 

новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, 

проектирование собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 
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- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 и более 6020 часов. Продолжительность учебного года в 6-

8 классах  - 35 учебных недель, в 9- 34 учебные недели при 5-дневном режиме 

учебных занятий.  

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

В учебном плане предусмотрена базовая подготовка по русскому языку. Объем 

изучения русского языка: 5 часов в неделю в 5 классах, 6 часов в неделю в 6 

классах, 4 часа в неделю в  7классах, по 3 часа в неделю в 8 и 9 классах. 

С целью воспитания грамотного, эстетически развитого, заинтересованного 

читателя, способного к полноценному осмыслению произведений 

художественной словесности;- развитие ценностно-смысловой сферы личности 

на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в 

отечественной и зарубежной художественной литературе, учебный предмет 

«Литература» в 5, 6 и 9 классах изучается в объеме 3 часа в неделю, в 7-8 - в 

объеме 2 часа в неделю. 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература».Объем 

часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

родная литература». Предмет «Родная литература» изучается  в  8 классе (1 час) , 

предмет «Родной язык» в 9 классе  ( 1  час) 

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, 

включая учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются 

в аттестат об основном общем образовании.      

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательные 

учебные предмет «Иностранный язык» 

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 
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В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 

5-дневной учебной неделе). 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей общеобразовательной организации (5-9 классы). 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы).Обязательный учебный предмет «Физическая 

культура» может изучаться в объеме 2-х часов .Для удовлетворения 

биологической потребности в движении обучающихся  в   в  рамках   внеурочной  

деятельности  предусмотрен   курс  общефизической  подготовки  ( 1  

час).Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8-9 классах в объеме 1 час в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе  составляет:  в  6 классе -1  час в неделю ;в 7 классе -2 часа в 

неделю; 8 классе – 1 час в неделю; в 9 классе -2часа  в  неделю.   

В 2022-2023   учебном году часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   реализуется следующим образом: 

кла

сс  

предметная  область  кол-во  

часов  

предмет  

6  «Естественнонаучные 

предметы» 

1 биология (расширение базового 

компонента содержания 

учебного предмета) 

7  «Естественнонаучные 

предметы» 

1  биология (расширение базового 

компонента содержания 

учебного предмета) 

«Математика и 

информатика»  

1 алгебра (расширение базового 

компонента содержания 

учебного предмета) 

8 «Родной язык и родная 

литература»  

1 Родная литература  
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9 «Родной язык и родная 

литература» 

1 Родной язык 

«Математика и 

информатика»  

1 алгебра (расширение базового 

компонента содержания 

учебного предмета) 

 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 6 

классе - 29 часов в неделю, в 7 классе - 31 час в неделю, в 8 классах - 32 часа в 

неделю, в 9 классах - 33 часа в неделю, что соответствует Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20. 

 

 

 

 

 

Основное  общее  образование  

6 классы  ФГОС  

2022-2023 учебный год 

 

Предметные  

области  

Учебные  предметы\ 

классы 

Количество  часов в 

неделю  

6а 6б 6в 6г 

Русский язык и 

Литература  

Образовательная  часть      

Русский язык  6 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 

Родной язык и 

литература на 

родном языке  

Родной  язык 0 0 0 0 

Литература на родном 

языке 

0 0 0 0 

Иностранный язык  Английский  3 3 3 3 

Математика и 

информатика  

Математика  

 

5 5 5 5 
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Общественно-

научные  предметы  

История  России. 

Всеобщая история  

2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 1 1 1 

Естественно-

научные  предметы  

Биология  1 1 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  28 28 28 28 

Часть, формируемая  участниками  

образовательного процесса при 5-дневной  

учебной  недели  

1 1 1 1 

Естественно-

научные  предметы 

Биология  1 1 1 1 

       

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной недели  

29 29 29 29 

 

 

 

 

 

 

Основное  общее  образование  

7 классы  ФГОС  

2022-2023 учебный год 

Предметные  

области  

Учебные  предметы 

классы 

Количество  часов в 

неделю  

7а 7б 7в 7г 

Русский язык и 

Литература 

Образовательная  часть      

Русский язык  4 4 4 4 

Литература 2 2 2 2 
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Родной язык и 

литература на 

родном языке  

Родной  язык 0 0 0 0 

Литература на родном 

языке 

0 0 0 0 

Иностранный язык  Английский  3 3 3 3 

 

Математика  и 

информатика  

Алгебра  

Геометрия 

Информатика 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

Общественно-

научные  предметы  

История  России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Естественно-

научные  предметы  

Биология  1 1 1 1 

Физика  2 2 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 2 

Физическая 

культура  и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  29 29 29 29 

Часть, формируемая  участниками  

образовательного процесса при 5-дневной  

учебной  недели  

2 2 2 1 

Математика  и 

информатика  

Алгебра  1 1 1 1 

Естественно-

научные  предметы 

Биология   1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной недели  

31 31 31 31 

 

 

 

 

Основное  общее  образование  

8 классы  ФГОС  

2022-2023 учебный год 
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Предметные  

области  

Учебные  предметы\ 

классы 

Количество  часов в 

неделю  

8а 8б 8в 8г 

Русский язык и 

Литература 

Образовательная  часть      

Русский язык  3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Родной язык и 

литература на 

родном языке  

Родной  язык 0 0 0 0 

Литература на родном 

языке 

0 0 0 0 

Иностранный  язык  Английский  3 3 3 3 

Математика и 

информатика  

Алгебра  

Геометрия 

Информатика  

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

Общественно-

научные  предметы  

История  России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Естественно-

научные  предметы  

Биология  2 2 2 2 

Физика  2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 2 

Физическая 

культура 

и ОБЖ   

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности  

жизнедеятельности  

1 1 1 1 

Итого  31 31 31 31 

Часть, формируемая  участниками  

образовательного процесса при 5-дневной  

учебной  недели  

1 1 1 1 

Родной язык и 

литература на 

родном языке 

Литература на родном 

языке 

1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной недели  

32 32 32 32 
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Основное  общее  образование  

9 классы  ФГОС  

2022-2023 учебный год 

Предметные  

области  

Учебные  предметы\ 

классы 

Количество  часов в 

неделю  

9а 9б 9в 9г 

Русский язык и 

Литература 

Образовательная  часть      

Русский язык  3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 

Родной язык и 

литература на 

родном языке  

Родной  язык 0 0 0 0 

Литература на родном 

языке 

0 0 0 0 

Иностранный  язык  Английский  3 3 3 3 

Математика и 

информатика  

Алгебра  

Геометрия 

Информатика  

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

Общественно-

научные  предметы  

История  России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Естественно-

научные  предметы  

Биология  2 2 2 2 

Физика  3 3 3 3 

Химия 2 2 2 2 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура и ОБЖ  

 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Итого  31 31 31 31 
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Часть, формируемая  участниками  

образовательного процесса при 5-дневной  

учебной  недели  

2 2 2 2 

Родной язык и 

литература на 

родном языке  

Родной  язык 1 1 1 1 

Математика и 

информатика  

алгебра  1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной недели  

33 33 33 33 

 

 

 

 

 

Среднее  общее  образование  

10  «А» класс  

универсальный профиль 

 (пятидневная  учебная  неделя) 

2022-2023  учебный год 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

 

Кол-

во 

часо

в 

Учебные 

предметы 

 

Кол

-во 

час

ов 

 Базовый уровень  Углубленный 

уровень 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1   

Литература  3   

Родной язык  

и родная литература 

Родная  

литература  
1   

Иностранные языки 

 

Иностранный  

язык  

3   

Общественные науки История  2   

Обществознание  2   

География  1   

Математика и 

информатика 

  Алгебра и начала 

математического 

анализа 

4 

Геометрия 2   

Информатика  1   

Естественные науки Физика  2   

химия  1   
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  Биология  3 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1   

 Индивидуальный 

проект  
1   

Предметы  и курсы  

по выбору  

русский язык  1   

 Физика  1   

 Химия  1   

  27  7 

Всего  часов  34 

     

 

 

Среднее  общее  образование  

11«А» класс  

Универсальный   профиль 

 (пятидневная  учебная  неделя) 

2022-2023 учебный год 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

 

Кол-

во 

часо

в 

Учебные 

предметы 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

 Базовый уровень  Углубленный 

уровень 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1   

Литература  3   

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык  1   

Иностранные языки 

 

Иностранный  

язык  
3   

Общественные науки   История 4 

Обществознание  2   

География  1   

Математика и 

информатика 

  Алгебра и начала 

математического 

анализа 

4 
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Геометрия 2   

Информатика  1   

Естественные науки Физика  2   

Астрономия  1   

Химия  1   

Биология  1   

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1   

 Индивидуальный 

проект  
1   

Предметы  и курсы  

по выбору  

    

     

 Биология  1   

 Русский язык  1   

  26  8 

Всего  часов  34 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее  общее  образование  

11 «Б» класс  

универсальный профиль    

 (пятидневная  учебная  неделя) 

2022-2023 учебный год 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

 

Кол-

во 

часо

в 

Учебные 

предметы 

 

Кол

-во 

час

ов 

 Базовый уровень  Углубленный 

уровень 

 

Русский язык Русский язык 1   
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и литература Литература  3   

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык  1   

Иностранные языки 

 

Иностранный  

язык  
3   

Общественные науки История 2   

Обществознание  2   

География  1   

Математика и 

информатика 

  Алгебра и начала 

математического 

анализа 

4 

Геометрия 2   

Информатика  1   

Естественные науки Физика  2   

Астрономия  1   

Химия  1   

  Биология  3 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1   

 Индивидуальный 

проект  
1   

Предметы  и курсы  

по выбору  

    

     

 Русский язык 1   

 Химия  1   

     

  27  7 

Всего  часов  34 

     

 

 

 

Предметы и формы промежуточной аттестации обучающихся в 2022-

2023учебном году. 

 

 

Класс 2 3 4 
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Русский язык ГПАР ГПАР ГПАР 

Математика ГПАР ГПАР ГПАР 

 
 
 

Класс 5 6 7 8а 8б 8в 8г 

Русский 

язык 

ГПАР ГПАР ГПАР ГПАР ГПАР ГПАР ГПАР 

Иностранн

ый язык 

             

Литература       УЭ 

Математик

а 

ГПАР ГПАР           

Алгебра     ГПАР ГПАР ГПАР ГПАР ГПАР 

История               

Биология              

География        УЭ     

Химия           УЭ   

Физика   УЭ     

Обществоз

нание 

      УЭ      

 

Класс 9 10а 11а 11б 

          

Русский 

язык 

ГПАР Т ГПАР ГПАР 
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Иностранны

й язык 

 по всем 

предмета

м 

учебного 

плана 

   по всем 

предмета

м 

учебного 

плана 

 по всем 

предмета

м 

учебного 

плана 

 

 

Условные обозначения 

 

ГПАР -годовая промежуточная аттестационная работа в форме 

годовой контрольной работы 

УЭ - аттестационная работа в форме устного экзамена по билетам 

Т- Аттестационная работа в форме теста 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 

  Учебный план для обучающихся на дому разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 с 

учетом санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286

15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».   

Учебный план для обучающихся на дому начального общего образования, 

основного общего образования   подготовлен с учётом требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО,  

    При распределении часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса и компонента образовательной организации 

учитывалось мнение обучающихся на дому, его родителей (законных 

представителей),   индивидуальные особенности, психофизические возможности 

больных детей. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составлен на основе 

учебного плана школы в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями, с учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка, рекомендаций ПМПк школы, согласован с родителями 

(законными представителями) обучающегося на дому. 

 Учебный план начального общего образования рассчитан на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

Учебный план для 5-9 классов ориетирован на 5-летний срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования.     Учебный план  

реализует государственный образовательный стандарт, обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и Ростовской области, 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, которые позволят детям продолжить образование на следующей 

ступени. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения обучающихся.  

file://///10.0.0.200/Secretar/Мкртичян%20А.Д/ОВЗ%20Домашники/1033351-39640521-39640550.doc%23sub_1000%23sub_1000
file://///10.0.0.200/Secretar/Мкртичян%20А.Д/ОВЗ%20Домашники/1033351-39640521-39640550.doc%23sub_1000%23sub_1000
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Учебный план на 2022-2023 учебный год составлен с учётом рекомендаций 

ПМПК. В 2022--2023 учебном году будут реализованы учебные планы для 

обучающихся с ОВЗ, имеющих: 

1. умственную отсталость  Интеллектуальные нарушения ( вариант 1)), 

вариант 2 СИПР; 

2. расстройства аутического спектра, имеющих интеллектуальную 

недостаточность (вариант  8.3. ФГОС НОО); 

3. расстройства аутического спектра, имеющих интеллектуальную 

недостаточность (вариант  8.4. ФГОС НОО); 

4. нарушения опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4 ФГОС НОО), 6.2 

ФГОС НОО; 

5. умственную отсталость (ФГОС ООО); 

6. задержка психического развития ФГОС НОО, ФГОС ООО ( вариант 7.2). 

Для развития потенциала   обучающихся,  которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, учебный план разработан с участием их родителей (законных 

представителей),с родителями обучающихся согласовывается учебный план, а 

также содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования. 

Продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели,  

2-4,6-8,10 классы – 35 учебных  недель, 

5,9.11 классы-34 учебные недели. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.   

  

1-4  классы – реализуют ФГОС начального общего образования; 

5-8 классы реализуют ФГОС основного общего образования 

Учебный план составлен в пределах количества часов, предусмотренных 

Министерством образования. 

При распределении часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса,   учитывается мнение обучающегося на дому, его родителей (законных 

представителей).  

 Организация обучения на дому по общеобразовательным программам 

проводится по индивидуальному учебному плану. 

  Индивидуальный учебный план разрабатывается школой на основе 

примерного учебного плана  с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому . 

Форма обучения очно-заочная. В индивидуальном учебном плане предусмотрены 

часы заочного обучения, которые входят в максимальную нагрузку 

обучающегося. Заочное обучение предусматривает обучение по заданию 

педагогического работника, в том числе с использованием дистанционных 
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технологий. Содержание заочного обучения обучающегося на дому    описано в 

рабочей программе учителя по предмету и направлено на расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей. 

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в 

условиях школы, с частичным посещением школы.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное, интеллектуальное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Выбор 

направлений внеурочной деятельности осуществляется с учётом мнения 

родителей и обучающихся 

 

Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию 

родителей (законных представителей) на основе заключения медицинской 

организации . 

  

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе на основании приказа 

Минобразования России № 253 от 31.03.2014г.  

Промежуточная аттестация  является одним из направлений внутришкольного 

контроля.  

Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя: проверку техники чтения: 

5 -8 классы; диктант (списывание) с грамматическим заданием по русскому 

языку в 5-8 классах; контрольную работу по математике в 5-8 классах; 

самостоятельную работу по трудовому обучению в 5-8 классах. 

По остальным предметам решение о формах проведения годовой аттестации 

принимается учителем самостоятельно. К ним также относятся тестирование, 

наблюдение, собеседования, диагностические задания, нестандарные формы 

подведения итогов. 
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3.3.  План  организации внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа №17»   

на  2022-2023 учебный год 

 

Нормативно-правовая основа составления плана внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону “Школа №17” 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

● Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

● Приказ Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от  17.12.2010  г.  №  1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

● Федеральный государственный образовательный стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101(далее - ФГОС основного общего образования)); 

● Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011  года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

● Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее -СанПиН 2.4.3648-20); 

● Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

● Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

● по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”. 

        Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. План внеурочной деятельности 

является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ “Школа №17”, представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности  

  План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме 10 часов в 

неделю. Объем внеурочной деятельности определяется с учетом интересов 

обучающихся. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях), количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

     МБОУ “Школа №17” составляет план внеурочной деятельности на учебный 

год, который является составной частью основной образовательной программы и 

формируется с учетом гибкого режима занятий школьников (продолжительность 

занятий в течение дня, последовательность аудиторных и внеаудиторных занятий, 

переменный состав обучающихся и т.п. должны обеспечивать профилактику 

утомляемости школьника и сохранение его здоровья). 

План внеурочной деятельности включает в  себя: 

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся; 

внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 
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том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров; 

 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; 

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 т. д.; 

внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (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). 

     В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ “Школа №17” 

может  использовать  ресурсы других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 Содержание внеурочной деятельности. 

 Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

    В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, 

а также возможностей МБОУ “ Школа №17” часы внеурочной  деятельности  

можно использовать на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое развитие школьников, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в    преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации 
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внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 

соотнесенность с рабочей программой воспитания школы.  

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

  Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр.  

   Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. В зависимости от задач на каждом этапе 

реализации основной образовательной программы количество часов, отводимых 

на внеурочную деятельность, может изменяться. Выделение часов на внеурочную 

деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. Разновозрастный характер групп, в которых проходят 

внеурочные занятия школьников, имеет свои достоинства, связанные прежде 

всего с получаемым ребенком важным социальным опытом взаимодействия со 

старшими и младшими школьниками, возможностью учиться у старших, 

помогать младшим школьникам .  

  Для недопущения перегрузки  обучающихся  допускается  перенос  

образовательной  нагрузки,  реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность  в  каникулярное  время  может  

реализовываться  в  рамках тематических программ (в походах, поездках. 

экскурсиях, лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации). 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники организации 

(учителя, Педагог-психолог, старший вожатый и др.). Координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
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пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса 

с кадровым и материально техническим ресурсом учреждения, особенностями 

основной образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и 

навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения.  

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. 
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Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в 

рабочей программе кружка, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого 

в образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения.  

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрены: 

 -часть, рекомендуемая для всех обучающихся; 

- вариативная  часть. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

внеурочную деятельность, которая осуществляется через классных 

руководителей, педагога-психолога, заместителя директора по воспитательной 

работе и учителей-предметников .  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 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 
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отношением к собственным поступкам 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. Основные организационные 

формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 

жизни 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования 

и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. Основные организационные 

формы: профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. Основное 

содержание: знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального 

образования; создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и 
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возможности 

Вариативная часть 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда. Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых 

,танцевальных студиях, театральных кружках 

,кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.); занятия школьников в 

спортивных объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и 

соревнований); занятия школьников в 

объединениях туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев) 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения 

и принимать другие точки зрения. Основная 

задача: обеспечение психологического 
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ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование 

макро и микро коммуникаций, 

складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния 

на уклад школьной жизни. Основные 

организационные формы: педагогическое 

сопровождение деятельности Российского 

движения школьников и Юнармейских 

отрядов; волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для 

социально ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов; постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе и т.п 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего, 

и к культуре в целом, как к духовному 

богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия 
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по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, связанные с 

освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; специальные 

занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

 

Внеурочная деятельность  МБОУ  “Школа №17” формируется по направлениям и 

включает в себя: 

-классный час «Разговор о важном», дополнительное изучение учебных 

предметов, формирование функциональной грамотности, профориентационная 

работа, развитие личности и самореализация обучающихся, комплекс 

воспитательных мероприятий. 

Примерное распределение часов  внеурочной   деятельности  

-Классный час «Разговор о важном». 1 час в неделю внеурочной деятельности 

отведен на занятие «Разговор о важном». Главной целью таких занятий является  

развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 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 и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. События, 

люди, их деяния и идеи – все это является предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

-Профориентационная работа.  Профориентационная  работа   проводиться   

классным  руководителем . Главной их целью является  формирование готовности 

школьников к осознанному выбору своей будущей профессии,освоение важные 

надпрофессиональные навыки - общения, работы в команде, поведения в 
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конфликтной ситуации и т.п  Профориентационное  направление внеурочной  

деятельности  реализуется  через  экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков, участие в    образовательном  проекте  

Образовательный Альянс Южной Столицы ( участие   в  мероприятиях  в  рамках 

данного   проекта ), Билет в  будущее .  Обучающиеся участвуют в Днях открытых 

дверей и профориентационных  мероприятиях  в ЮФУ, ДГТУ, РГУПС. и др. 

Школа  тесно сотрудничает  с ДГТУ, участвуя в 

проекте  «Профильные  классы  ДГТУ». Подписан  договор  о сотрудничестве  с 

РостГМУ. 

-Развитие личности и самореализация обучающихся.   Часы   внеурочной   

деятельности , направленные на  развитие   личности  обучающегося  реализуются   

через  экскурсии ,  посещение музеев, выставок, спектаклей. Удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в физическом развитии реализуется   

через  занятия  по  внеурочной  деятельности   в  5- 6  классах, через   деятельность   

школьного  спортивного  клуба  «Планета спорта» ( 7-9 классы) ( осуществляет  

деятельность  в  рамках   дополнительного  образования), организацию 

спортивных турниров и соревнований. Спортивное развитие школьников 

осуществляется совместно с МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5, МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 7.   в  секциях  по  волейболу (мальчики), баскетболу ( девочки), 

которые  проходят   на  базе  МБОУ “Школа №17”  занимаются  во  внеурочное  

время   обучающиеся  5-9 классов.Удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в  творчестве реализуется  через занятия школьников в 

музыкальных и  хоровых кружках. В рамках развития социального партнерства с 

Академией архитектуры и искусства  ЮФУ на базе МБОУ «Школа №17» 

работает   отделение детской   архитектурно – художественной школы 

регионального центра Академии архитектуры и искусства ЮФУ,  на  базе  

которого занимаются   обучающиеся 5-9 классов. 

-Дополнительное изучение учебных предметов  направлено на реализацию 

особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся  Это 

занятия по дополнительному или углубленному изучению школьниками учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках их исследовательской и проектной 

деятельности занятия, связанные с освоением регионального компонента. 

-Формирование функциональной грамотности Главной целью этих 

внеурочных занятий является  развитие у школьников способности применять 

приобретенные на обычных уроках знания, умения и навыки для решения 

жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы.  Реализуется  через специальные интегрированные курсы, 

направленные  на  развитие  функциональной   грамотности .  
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-Комплекс воспитательных мероприятий . Данные   мероприятия направлены  

на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию вместе с детьми комплекса 

совместных дел воспитательной направленности.Реализуется   через  

педагогическое сопровождение деятельности волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией; Совета старост, 

объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проекта «Россия – страна возможностей». 

Принципы организации внеурочной деятельности.  

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется 

придерживаться следующих принципов. 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты 

педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей 

позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, 

антисоциальные виды деятельности 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность 

не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность 

взять на себя ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов 

деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает 

детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 

установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. 

Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, 

к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы 

воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее 

воспринимаются ими в качестве образцов для подражания. 
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Не назидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным 

потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного 

и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать 

мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоззрение, его 

собственная жизненная позиция. 

 

 

План (недельный) внеурочной деятельности  5  классы 

Направление  Форма  5а 5б 5в 5г 

Информационно-

просветительское 

«Разговоры о важном» классный час  1 1 1 1 

Профориентационная 

работа 

Профориентация 1 1 1 1 

Функциональная 

грамотность.  

Функциональная грамотность.       1 

Развитие личности 

самореализация 

обучающихся 

 

Ообщефизическая  подготовка       1 

Участие спортивных 

мероприятиях, 

      1 

Мы  открываем  таланты (хор)       1 

Дополнительное 

изучение 

учебных предметов 

Юный географ       1 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

(удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся) 

предметные недели, коллективные 

творческие дела согласно 

плану воспитательной 

работы,  РДШ ,организация жизни 

ученических сообществ 

      2 

Итого   9  9 9 9 
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План (недельный) внеурочной деятельности  6  классы 

Направление  форма  6а 6б 6в 6г 

Информационно-

просветительское 

«Разговоры о важном» классный час  1 1 1 1 

Профориентационная 

работа 

Профориентация 1 1 1 1 

Функциональная грамотность.  Функциональная грамотность.  1 

Развитие личности 

самореализация обучающихся 

 

Общефизическая подготовка  1 

участие спортивных 

мероприятиях, 

1 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

Я географ   следопыт (проектная 

деятельность ) 

1 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий (удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей обучающихся) 

 

предметные недели, коллективные 

творческие дела согласно 

плану воспитательной 

работы,  РДШ ,организация жизни 

ученических сообществ 

2 

Юнармия (  кружок) 1 

Итого   9  9 9 9 
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План (недельный) внеурочной деятельности  7  классы 

Направление  форма  7а 7б 7в 7г 

Информационно-

просветительское 
«Разговоры о важном» классный час  1 1 1 1 

Профориентационная 

работа 

Профориентация 1 1 1 1 

Функциональная грамотность.  Функциональная грамотность.  1 

Развитие личности 

самореализация обучающихся 

 

участие спортивных 

мероприятиях, 

1 

Мы  открываем  таланты  (хор) 1 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

Я географ   следопыт  1 

За  страницами  учебника  

математики 

 (проектная деятельность ) 

1 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий (удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей обучающихся) 

 

предметные недели, коллективные 

творческие дела согласно 

плану воспитательной 

работы,  РДШ ,организация жизни 

ученических сообществ 

2 

Юнармия (  кружок) 1 

Итого   10  10 10 10 
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План (недельный) внеурочной деятельности  8  классы 

Направление  форма  8а 8б 8в 8г 

Информационно-

просветительское 
«Разговоры о важном» классный час 1 1 1 1 

Профориентационная 

работа 

Профориентация 1 1 1 1 

Функциональная грамотность.  Функциональная грамотность.  1 

Развитие личности 

самореализация обучающихся 

Участие спортивных 

мероприятиях, 

1 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

Я географ   следопыт  1 

За  страницами  учебника  

математики 

 (проектная деятельность ) 

1 

За  страницами учебника  географии 

(проектная  деятельность ) 

1 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий (удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей обучающихся) 

 

предметные недели, коллективные 

творческие дела согласно 

плану воспитательной 

работы,  РДШ ,организация жизни 

ученических сообществ 

2 

Юнармия (  кружок) 1 

Итого   10 10 10 10 
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План (недельный) внеурочной деятельности 9  классы 

Направление Форма 9а 9б 9в 9г 

Информационно-

просветительское  

«Разговоры о важном» классный 

час 

1 1 1 1 

Профориентационная 

работа 

Профориентация 1 1 1 1 

Функциональная 

грамотность.  

Функциональная грамотность.  1 

Развитие личности 

самореализация 

обучающихся 

Участие спортивных 

мероприятиях, 

1 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

За страницами учебника географии 

(проектная деятельность) 
1 

За страницами учебника биологии 

(проектная деятельность)  

1 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

(удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся) 

 

Предметные недели, коллективные 

творческие дела согласно 

плану воспитательной 

работы, РДШ, организация жизни 

ученических сообществ 

2 

Юнармия (кружок) 1 

Итого   9  9 9 9 

 

 

 

 

3.4. Система условий реализации ООП ООО  

3.4.1.  Информационно-методические условия реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Школа №17 

 
Система условий реализации ООП ООО (далее – система условий) разработана на основе 
требований ФГОС ООО и обеспечивает обучающимся достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
 

Система условий разработана с учетом организационной структуры МБОУ «Школа №17». 
Описание системы условий учитывает локальные акты МБОУ «Школа №17», нормативные 

правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 
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Система условий МБОУ «Школа №17» ориентирована на достижение результата выполнения 

требований к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования – создание комфортной развивающей образовательной среды: 
 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 
 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в МБОУ «Школа №17» для участников 
 

образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 
 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
– развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

 

– овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 

– формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 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; 

 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы 
основного общего образования и условий ее реализации; 

 

– организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 
 

– включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

–формированияуобучающихсяопытасамостоятельной 

 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 
деятельности; 
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– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
 

– обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 
и руководящих работников организации, 
 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
 

 

– эффективного управления организацией, осуществляющей 

 

образовательную деятельность с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования. 
 

Система условий учитывает особенности организации. 

 

Система условий содержит: 

 

– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических, включающих учебно-методическое 

и информационное обеспечение; 

 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа №17»; 
–механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

–дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

–контроль состояния системы условий. 

 

3.4.2. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 
МБОУ «Школа №17» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 
 

 

№ Показатель  Значение показателя 

   

1. Укомплектованность МБОУ «Школа №17» педагогическими 100% 

 работниками   

2. Укомплектованность МБОУ «Школа №17» руководящими и 100% 

 иными работниками   
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3. Уровень квалификации педагогических и иных работников Соответствует 

 образовательной организации и иных работников МБОУ  

 «Школа №17»   

4. Непрерывность  профессионального  развития педагогических Прохождение курсов 

 работников   образовательной   организации, реализующей повышения 

 образовательную программу основного общего образования квалификации 

   1 раз в 3 года 

 

Кадровый состав педагогических и руководящих работников МБОУ «Школа №17» можно 
охарактеризовать следующими показателями: 
 

В МБОУ «Школа №17» общее количество педагогических работников– 61 чел., 4 

руководителя. Педагогов, работающих на 5-9 классах, 45 человека. Педагоги учреждения – это 
высококвалифицированные специалисты, имеющие высшее образование - 54 чел. (100%). 

33 чел. (72%) имеют высшую квалификационную категорию, 21 учителей (22%) – первую.   Не 
аттестованным является учитель, вновь пришедший педагог - 1 чел. 
 

В учреждении 2 педагога имеют педагогический стаж – от 3 до 5 лет, от 5 до 10 лет – 
3 чел., 27 человек имеют стаж педагогической работы от 10 лет 
 

(84%). 

 

Возрастной состав педагогического коллектива является оптимальным для продуктивной 
работы. Средний возраст педагогов – 48лет. 
 

По возрасту 

Всего Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55 лет Старше 55 лет 

педагогических     

работников     

61 3 22 24 12 

 

Почетной грамотой МОиН РФ награждено 8 педагогов, награждены нагрудными знаками 

«Почетный работник общего образования» - 5 чел. и «Отличник просвещения» - 5 чел. Среди 
педагогов учреждения есть победители и призеры конкурсов профессионального мастерства. 

 

Основой должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «Школа №17», служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения 

 

При прохождении курсовой подготовки используются   различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе 

образовательных организаций общего, профессионального и дополнительного образования 

детей, стажёрские площадки, дистанционные образовательные ресурсы. 
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Профессиональное развитие включает различные формы непрерывного повышения 
квалификации всех педагогических работников, перспективный график прохождения курсов 

повышения квалификации, а также графики 
 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

 

График курсовой подготовки на календарный год утверждается приказом директора 
учреждения. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 
 

• обеспечениеоптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
 

• принятие идеологии ФГОС ООО; 

 

• освоениеновой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, 
 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 

• овладениеучебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. 

 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию 
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с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

● критерии оценки,  

● содержание критерия,  

● показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой ООП ООО. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, 

в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная 

оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 

педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др.  

Образовательную программу ООП ООО реализуют 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 
Фактический 

директор 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет ,  
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области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

4/4 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет – 1 

человек, 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

менеджмента и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.- 3 

человека 

учитель 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

42/42 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 
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выбора и освоения 

образовательных 

программ 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

гимназии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы – 22, в том 

числе: 5 учителей 

русского языка и 

литературы, все – 

учителя высшей 

квалификационной 

категории, 7 учителя 

иностранных 

языков, 4- высшей 

квалифи-кационной 

категории, 4 учителя 

математики, 3 - 

учителя высшей 

квалификационной 

категории, 2 - 

первой, 2 учителя 

информатики, 1 - 

высшей, 1- первой, 

квалификационной 

категории, 4 учителя 

истории, 

обществознания и 

права, из них 1 

учитель высшей, 2 - 

первой 

квалификационной 

категории, 2 учителя 

географии высшей 

квалификационной 

категории, 1 учитель 

химии первой 

квалификационной 

категории, 2 учителя 

физики 1 первой 

квалификационной 

категории, 1 высшей 

квалификационной 

категории, 2 учитель 

биологии высшей 

квалификационной 

категории, 4 учителя 

физической 

культуры, 4 учителя 

с высшей 

квалификационной 

категорией, 1 с 

первой 

квалификационной 

категорией, 1 
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учитель технологии, 

2 учителя музыки, 

обе с высшей 

квалификационной 

категорией 1 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

первой 

квалификационной 

категории. 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

2/2 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы -1; высшая 

квалификационная 

категория 

преподавател

ь-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 1 
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формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

высшая 

квалификационная 

категория 

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

2/2 

высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Администрация школы анализирует состояние кадрового потенциала, создает условия для 

профессионального роста.  

Главным направлением работы с кадрами является постоянное 

совершенствование  педагогического мастерства.  

Педагогическим коллективом используются современные образовательные технологии: 

развивающее, проблемное, разноуровневое обучение, исследовательские и проектные 

методы  обучения, групповые, игровые, информационно-коммуникационные и 

здоровьесберегающие технологии.  

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, ориентированы на 

развитие общекультурной компетентности личности, подготовку к дальнейшему выбору 

профессионального маршрута и маршрута образования, формирование критического 

мышления, самостоятельности мышления, активизацию деятельности учащихся. 
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Использование современных образовательных технологий позволяет педагогическому 

коллективу качественно и продуктивно реализовывать новации в содержании образования, 

добиваться повышения качества образования. Учителя активно используют Интернет для 

подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям.  

Педагогические работники, работая в единой  команде, реализующие ООП ООО: 

● обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

● формируют учебную деятельность гимназистов, побуждают и поддерживает детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организуют усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляют 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам; 

● создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

● обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

● создают пространство для социальных практик школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии оценки Содержания  

критерия 
Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся 

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность 

данных 

компетентностей 

предполагает 

наличие знаний, 

умений и 

способностей 

учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность 

применять знания на 

практике, 

способность к 

обучению, 

способность 

адаптации к новым  

ситуациям, 

способность 

генерировать идеи, 

воля к успеху, 

● позитивная динамика уровня  

обученности учащихся за период от сентября 

к маю месяцу, от мая одного года к маю 

месяцу следующего учебного года; 

● увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных мероприятиях 

гимназического, районного, городского, 

регионального, федерального и 

международных уровней. Индикатором 

данного критерия могут служить награды 

различного уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

● увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия могут 

служить награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также реестр  

участников конкурсных мероприятий; 

● посещаемость кружков, секций. 

Индикаторами данного показателя могут быть 

численность, посещаемость и сохранность 

контингента учащихся, подтверждаемые 



 

402 

 

способность к 

анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности 

работы учителя. 

соответствующими  документами и 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного типа 

компетентности 

предполагает 

способность 

учащихся брать на 

себя 

ответственность, 

участвовать в 

совместном 

принятии решений, 

участвовать в 

функционировании и 

в улучшении 

демократических 

институтов, 

способность быть 

лидером, 

способность работать 

автономно. 

 

● активность учащихся в жизни и решении 

проблем класса, школы и окружающего 

социума посредством участия в институтах 

гимназического самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по данному критерию 

могут являться официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная 

информация в СМИ о деятельности  учащихся 

ОУ (волонтерское движение, 

благотворительные акции и др.); 

● сформированность правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за отчетный 

период; результаты участия в конкурсах на 

знание  основ законодательства РФ; 

● процент успешно социализирующихся 

детей группы риска. Индикатором по данному 

критерию может быть отрицательная 

динамика распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на учете; 

● наличие индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение доступного  

образования. Индикатором по данному 

критерию может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным  

образовательным программам; 

● участие в разнообразных  

межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному критерию 

может быть доля школьников, участвующих в 

межвозрастных проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает 

понимание различий 

между культурами, 

уважение к 

представителям иных 

культур, способность 

жить и находить 

общий язык с 

● результаты исследования толерантности  

в классе; 

● отсутствие конфликтов на 

межнациональной и межконфессиональной 

почве; 

● участие учащихся в программах 

международного сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). Индикатором по данному 

критерию могут являться различные 
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людьми других 

культур, языков, 

религий. 

 

документы, подтверждающие участие в 

международной программе; 

● участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной  

поддержки и дружбы между представителями 

различных социальных слоев, 

национальностей и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес учащихся 

школы (класса); 

● знание и уважение культурных 

традиций, способствующих интеграции  

учащихся в глобальное сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного 

критерия отражает 

духовно-

нравственное 

развитие личности, 

ее общую культуру, 

личную этическую 

программу, 

направленные на 

формирование 

основы успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире 

человека, природы и 

техники. 

 

● формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях различного  

вида; 

● увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных соревнованиях  

различного уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

● увеличение количества учащихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – награды, 

полученные по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных мероприятий; 

● участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, 

занятых в природоохранительной  

деятельности; 

● участие в туристическо-краеведческой  

деятельности. Индикатор – доля учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение  

навыками устного и 

письменного 

общения, владение 

несколькими 

языками, а также 

умение регулировать 

конфликты 

ненасильственным 

путем, вести 

переговоры 

● позитивная динамика результатов 

обучения по русскому языку и литературе  

учащихся за год. Позитивная динамика 

подтверждается оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения опросов, а также в 

ходе изучения продуктов деятельности 

ребенка (письменные источники, устные 

выступления); 

● результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза,  публицистика) как 

в школьных, так и в других видах изданий, а 

также награды; 
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● благоприятный психологический климат 

в классе. Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

● наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и нравственному 

здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение 

современными 

информационными 

технологиями, 

понимание их силы и 

слабости, 

способность 

критически 

относиться к 

информации, 

распространяемой 

средствами массовой 

коммуникации 

● использование в проектной, 

исследовательской и других видах  

деятельности учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных программ, 

мультимедийных средств). Индикатор – 

высокая оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также результаты  

учебной деятельности учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

● разработка и использование учащимися  

общественно признанного авторского  

продукта (программы, сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - предъявленный 

продукт; 

● увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и других 

предметных конкурсных мероприятиях по 

ИВТ гимназического, районного, городского, 

федерального и международного уровней. 

Индикатор – награды различного уровня, а 

также реестр участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование 

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться 

на протяжении всей 

жизни, 

самообразование. 

 

● устойчивый интерес у гимназисто к 

чтению специальной и художественной  

литературы. Индикатор - результаты 

анкетирования родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников библиотеки; 

● систематическое выполнение  домашней 

самостоятельной работы (в % от класса), 

выбор уровней для выполнения  заданий; 

● использование опыта, полученного в 

учреждениях дополнительного образования в 

гимназии и классе. Индикатор – продукты 

деятельности ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной 

деятельности, а также участие и победы в 

различных проектах; 

● увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по предметам ООП ООО, 

представленных на различных уровнях. 
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Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных мероприятиях; 

● умение учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через посещение  

консультаций, мастерских, общение с 

учителем через информационную среду и т.п.) 

 

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО   
 
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО в МБОУ «Школа №17» 
обеспечивают: 
 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении основного общего образования; 
 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
 

 формированиеиразвитиепсихолого-педагогической 
 

компетентности педагогических и административных работников, родительской 
общественности; 
 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 

                − диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося 
основного общего образования. Она может проводиться на этапе адаптации ребенка, после 
зачисления его в общеобразовательную организацию 
 

и в конце каждого учебного года; 

 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 
которое осуществляется учителем и педагогом-психологом, с 
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учётом результатов диагностики, а также администрацией общеобразовательной 
организации; 
 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения ФГОС: 
 

- своевременная профилактика и эффективное решение проблемы, 
возникающих в обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам 
отслеживания динамики психологического развития детей; 
 

- совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

пятиклассников в период адаптации при переходе на уровень основного общего образования 

в МБОУ «Школа №17», позволяющей им приспособиться к новым школьным требованиям, 

развиваться и совершенствоваться в различных видах деятельности; 

 

- создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 
осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом 

развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизиологического развития 

обучающихся; 
 

- умение обучающихся организовывать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно  

социализироваться большинству выпускников на уровне основного общего образования; 
 

- приобщение участников образовательных отношений к потребности в приобретении 
психологических знаний; 
 

- оказание психолого-педагогической поддержки всем участникам 
образовательных отношений путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений. 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО являются: 

● обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

● обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

● формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

● диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

● консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

● профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

● сохранение и укрепление психологического здоровья; 

● мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

● психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

● формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

● развитие экологической культуры; 

● выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

● формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

● поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

● выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

3.4.4. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 
Финансовые условия – компонент требований к условиям реализации ООП ООО 

образовательной организации и опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО для МБОУ «Школа №17»отражается в муниципальном задании по 

оказанию муниципальных образовательных услуг на основании бюджетной сметы и отражается 

в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в образовательной организации осуществляется в 
соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом. 

 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО должны: 

 

– обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного основного общего образования; 
 

– обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность 
исполнения требований Стандарта; 
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– обеспечивать реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 
 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 
формирования. 
 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения 

 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным 
законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий обучающихся). 
 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает не уменьшение уровня финансирования по 

статьям расходов, включенным в величину регионального расчетного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательная организация (оказание платных образовательных услуг 

для обеспечения материально-технической базы, удовлетворения спроса социума, участия 

учащихся в конкурсах различного уровня, очных научно-практических конференциях за 

пределами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

 

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год: 
 

 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом 
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 
деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных 
с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательной деятельности (обучение, повышение 
 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 
общеобразовательных организаций, командировочные расходы и др.), за исключением 



 

409 

 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 
 

В  связи  с  требованиями  ФГОС  ООО  при  расчете  регионального 
 

подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 
общеобразовательной организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т.п.), входящие в трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников. 
 

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации ООП ООО 
 

общеобразовательная организация: 
 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 
 

2) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедренияФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП 
 

ООО в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; 
 

3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО; 

 

4) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся; 
 

5) разрабатывает финансовый механизмвзаимодействиямежду 

общеобразовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся (на основедоговоров на проведение занятий по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе общеобразовательной организации) и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

 

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств общеобразовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете общеобразовательной организации. 

 

Общеобразовательная организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательной деятельности; оснащение оборудованием 

помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам. 
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций фонд оплаты труда в образовательной организации состоит 

из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено 

общеобразовательной организацией образовательной организации и составляет не менее 40% 

объёма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических 

 

работников, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала общеобразовательной организации. 
Объём фонда оплаты труда педагогического персонала не превышает 70% от общего объёма 
фонда оплаты труда4.Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 
персонала, осуществляющего образовательную деятельность, состоит из  
 

общей части, которая обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся 
в классах, и специальной части. 
 

Комиссия по распределению средств в образовательной организации самостоятельно 
определяет соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;соотношение 
фонда оплаты труда педагогического, 
 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала;соотношение 
общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 
муниципальными нормативными актами. 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актамиобразовательной организации (например, в Положении об оплате труда 
образовательной организации и в Коллективном договоре). В таблице образовательной 
деятельности педагогов5 определены критерии и показатели результативности и качества, к ним 
относятся: 
 

 динамика учебных достижений обучающихся; 
 

 активность их участия во внеурочной деятельности, олимпиадном движении 
и т.п.; 
 

 использование учителями современных образовательных технологий, в том 
числе здоровьесберегающих; 
 

 участие в профессиональных конкурсах и конференциях (очных, очно-
заочных, с заочных, с использованием дистанционных образовательных технологий и др.), 
 

 распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и т.п. 
 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
организации, которые не принимают 
 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 
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 (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 
 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 
 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. Нормативные затраты 
на коммунальные услуги рассчитываются как 
 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания 
единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 
 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
 

– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности; 
 

– нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 

– нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
 

– нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами; 
 

– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. Нормативные 
затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности 
устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 
 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 
снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 
периоде (году). 
 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 
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и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного ООП ООО осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

ООП ООО, включая: 

● расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО; 

● расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

● прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

● межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

● внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

● школа. 

Школа  самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 
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Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом школы, устанавливающим положение об оплате 

труда работников школы. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных  на очередной финансовый год. 

 

3.4.5. Материально-технические условия реализации ООП ООО 
 
Материально-технические условия реализации ООП ООО в МБОУ «Школа №17» 
обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО 

требований к результатам освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 

 

– санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

 

– требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены); 
 

– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, 

при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

 

– строительных норм и правил; 

– требований пожарной и электробезопасности; 

 

– требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
 

– требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 

– требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
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– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта6; 
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 
деятельность)7. 
 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной 
деятельности являются требования ФГОС ООО, 
лицензионные   требования   и   условия   Положения   о   лицензировании 

 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям  

 и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; перечни рекомендуемой 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; аналогичные перечни, 

утверждённые региональными нормативными актами и локальными нормативными актами 
общеобразовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной 
 

образовательной программы основного общего образования в общеобразовательной 
организации. 
 

Создание в МБОУ «Школа №17» соответствующей образовательной и социальной среды 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и способствует: 

− учету национальных, региональных и этнокультурных 

 

особенностей, который обеспечивается уточнением формулировок планируемых (личностных, 
метапредметных и предметных) результатов и их дополнением; 
 

 сформированностью основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 
 

 сформированностью способностей школьников к естественно-научному 
мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим специальностям; 
 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 
самостоятельным, проектным и поисково-исследовательским; 
 

 формированию умений работы с различными видами информации 
 

и её источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных 

областей / учебных предметов и внеурочной деятельности МБОУ «Школа №17» обеспечено 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 
оборудовано: 

 

– 36 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 
работников; 
 

– помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 
 

– информационно-библиотечным центрам с рабочими зонами, книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
 

– актовым залом, спортивными сооружениями (залы,  спортивные площадки, оснащенные 
спортивным оборудованием и инвентарем); 
 

–  помещениями  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 

– помещением медицинского назначения; 

 

– гардеробами, санузлами; 

– участком (территорией) с необходимым набором оборудованных зон; 

 

– полными комплектами технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации); 

 

– мебелью, офисным оснащением и хозяйственным инвентарем. 

Организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность, 

 

самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 
образовательной деятельности при получении основного общего образования. 

 

Общеобразовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации 

по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 

ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы 

и канцелярские принадлежности. 
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Состав комплекта сформирован с учётом: 

− возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 
 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 
для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
областях / учебных предметах, а также при использовании разнообразных методик обучения); 
 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 
эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 
 

 согласованности совместного использования (содержательной, 
функциональной, программной и пр.). 
Инновационные средства обучения содержат: 
 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 
управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 
участников образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов 
и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 
 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную 
систему и прикладное программное обеспечение; 
 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям / учебным 
предметам. 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• учебные кабинеты; 

• компьютерный класс ; 

• учебные мастерские; 

• лингафонный кабинет; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

•  библиотека с читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, приспособленное помещение под спортивный зал, тренажёрный зал, 

спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• медицинский кабинет ; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

В школе имеется помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, что обеспечивает возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ. 
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Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

Школа является базовой по развитию инклюзивного образования. В рамках реализации 

Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в школе созданы 

условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Идет работа над созданием материально-технических условий, 

обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического развития в здание школы и организацию их пребывания в учреждении (включая 

пандусы, специально оборудованные учебные места; специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания).   

 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

Тип здания нежилое 

Общая площадь 8586,8 м.кв. 

Права на здание оперативное управление 

 

Технические средства 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Лингафонное 

оборудование 

2 удовлетворительное на уроках 

иностранного языка 

Электронное 

расписание 

1 удовлетворительное во время учебного 

процесса 

Доска интерактивная 9 удовлетворительное на уроках 

 

 
 

3.4.6. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 
 

Учебно-методические и информационные ресурсы МБОУ «Школа №17» обеспечивают: 
 достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП 

 

ООО, в том числе учитывающих национальные, региональные и этнокультурные 
особенности; 
 

 эффективность деятельности учителя основного общего образования и 
учащегося с использованием учебно-методических ресурсов и информационно-
коммуникационного сопровождения; 
 

 управленческую деятельность руководителей общеобразовательной 
организации, отвечающих за качество основного общего образования; 
 



 

418 

 

 реализацию учебного плана образовательной организации, плана внеурочной 
деятельности образовательной организации, а также индивидуальных учебных планов, 
реализуемых в образовательной организации; 
 

 реализацию системы оценки планируемых результатов освоения ООП ООО(в 
том числе оценочных материалов); программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении основного общего образования; рабочих программ 
учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности; программы 

воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования; 
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программы коррекционной работы; 
 образовательную(учебную,внеурочную и внеучебную) 

 

деятельность обучающихся (печатные и электронные носители образовательной информации, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 
 

 образовательную деятельность обучающих (учителей основного общего 
образования, педагогов-психологов и т.д.); 
 

 

  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; 
 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду общеобразовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 
размещения 
 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
 

 поиска и получения информации; 
 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 
ихнаглядного представления; 
 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 
 

 художественного творчества с использованием ручных, 
 

электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;− создания материальных и 

информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных 
 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
 

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 
деятельности обучающихся в информационно образовательной среде образовательной 
организации; 
 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 
 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для 
 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 
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организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
 выпуска школьных печатных изданий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно образовательной средой. 

 

Под информационно-образовательной средой(ИОС)понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Школа №17» включает совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная МБОУ «Школа №17», осуществляющей образовательную 
деятельность обеспечивает: 
 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
 

– планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 
 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; 
 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 
их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 
 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает характеристики оснащения 

информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, сервера и сайта учреждения, внутренней (локальной) сети, 
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внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

● единая информационно-образовательная среда страны; 

● единая информационно-образовательная среда региона; 

● предметная информационно-образовательная среда; 

● информационно-образовательная среда УМК; 

● информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

● информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

● информационно-образовательные ресурсы «Электронный журнал»; 

● информационно-образовательные ресурсы сайта школы; 

● информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

● информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

● информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

● информационно-образовательные ресурсы образовательных платформ; 

● вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

● прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

● в учебной деятельности; 

● во внеурочной деятельности; 

● в исследовательской и проектной деятельности; 

● при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 

● в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

● реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

● ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

● записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
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образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

● создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

● организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

● выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

● вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

● информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательной организации; 

● поиска и получения информации; 

● использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

● вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

● общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

● создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

● включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

● исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

● художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

● создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

● проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

● занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

● размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

● проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

● обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 



 

423 

 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

● проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

● проведения дистанционных мероприятий, собраний; 

● выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Информационно-технологическое обеспечение образовательного учреждения 

Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, 

факульт. занятии, управлении 

и др.) 

Компьютер 14 в управлении 

Компьютер 33 на уроках информатики 

Сервер 1 для сетевого распределения 

связи компьютеров 

Компьютер 3 для сетевого распределения 

связи компьютеров 

(операторская) 

Компьютер 12 для занятий (медиакабинет) 

Мультимедийный 

компьютерный комплекс на 

базе ПК К-Systems 

1 для занятий (актовый зал) 

Компьютер 35 на уроках 

 

Учебно-наглядные пособия 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Математика Портреты (комплект) 2 

Математика Учебное пособие 13 

Математика Таблицы (комплект) 17 

Русский язык Таблицы (комплект) 32 

Русский язык Портреты (комплект) 3 

Русский язык Альбом демонстрационный 32 

Русский язык Учебное пособие 49 

История Карты (комплект) 26 

История Портреты 10 

История Таблицы (комплект) 20 

Физика Учебное пособие (лаборатория) 101 

Физика Таблицы (комплект) 5 

География Учебное пособие (комплект) 2 

География Портреты 2 

География Карты (комплект) 18 

География Таблицы (комплект) 3 

География Атлас 1 

Биология Учебное пособие (лаборатория) 68 

Биология Модули 14 

Биология Таблицы (комплект) 9 

Химия Учебное пособие  108 
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Химия Таблицы (комплект) 1 

Химия Комплект стаканов 2 

Химия Таблицы (комплект) 12 

Химия Набор химической посуды 11 

Химия Набор химических реакторов 17 

Информатика Таблицы (комплект) 1 

ОБЖ Учебное пособие 82 

ОБЖ Таблицы (комплект) 2 

ОБЖ Плакаты (комплект) 1 

Музыка Плакаты (комплект) 1 

Английский язык Учебное пособие 4 

Английский язык Таблицы (комплект) 2 

Английский язык Алфавит английский 2 

 

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 

тренажер 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 временной 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 удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

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, 

мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации ООП ООО в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

 

 
 


