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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка.

Основой для разработки основной образовательной программы школы являются
основные образовательные программы и примерные образовательные программы.

Основная образовательная программа школы разработана образовательным учреждением
МОУ СОШ № 5 самостоятельно, в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре
основной образовательной программы.
Образовательное учреждение несёт ответственность за выполнение своей основной

образовательной программы перед родителями учащихся и учредителем.
Программа адресована:

учащимся родителям:
• для информирования оцелях, содержании, организации ипредполагаемых результатах

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной

деятельности школы, родителей иобучающихся и возможностей для взаимодействия;
учителям:
• для углубления понимания смыслов образования ивкачестве ориентира впрактической

образовательной деятельности;
администрации:
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований

крезультатам иусловиям освоения учащимися основной образовательной программы;
• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов,

учеников, родителей, администрации идр.);
учредителю иорганам управления:
• для повышения объективности оцениванияобразовательных результатов учреждения

вцелом;
• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,

качества, условий ирезультатов образовательной деятельности школы.
В основу разработки данной основной образовательной программы ОУ положена одна из

ведущих идей федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения
(ФГОС)—идея общественного договора.

Данная ООПориентируется на поликультурный контингент учащихся иродителей. Поэтому
на всех предметах иво внеурочной деятельности осуществляется диалог культур, реализуемый
через содержание программного материала, уклад школьной жизни, организацию полноценного
поликультурногообщения.

В программе учтены личностный ипрофессиональный потенциал родителей, школьные
традиции внеклассной ивоспитательной работы, возможности городской среды исоциальных
партнёров, запросы учащихся иродителей всфере образования, профессиональный уровень
педагогов, особенности материально-технической базы.

Программа опирается на инновационный опыт школы.
Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности,

информированности, коммуникабельности, способности ктворчеству.
Программа соответствует основным характеристикам современного образования:

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности,
логичности, поликультурности, носит личностно- ориентированный характер.

В микрорайоне нет культурно-просветительских учреждений для подростков. В связи с
этим школа является центром культуры и развития детей, ориентируется на удовлетворение
интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей каждого учащегося.

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,



компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

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

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

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми
с ОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
основного общего образования

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе
реализации основной образовательной программы, который предполагает:

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;



• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса иопределении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;

• опору на базовые образовательные технологии деятельностноготипа:
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего

общего образования.
Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором

осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и развитии
культурного разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей страны.

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и межпредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его
объектами и явлениями.

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдения режима дня, участие их в оздоровительных мероприятиях.

Основная образовательная программа образования сформирована с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 10—15 лет, связанных:

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности
на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет) благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временной перспективе;

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 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, лекционно-лабораторной, исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития
ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (10—13 лет, 5— 7 классы),
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у
него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.

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



— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребёнка, 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;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как

«переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, 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 на данном возрастном этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста);

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учёт 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 выбора
условий и методик обучения.

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

1.2.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
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 образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатаов
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, методической литературы, с одной стороны, и системой
оценки – с другой.

Результаты освоения Программы школьниками предполагается рассматривать
комплексно: через оценку предметных результатов, метапредметных, личностных результатов
(через характеристику социального опыта школьников) с использованием современных
оценочных процедур, предполагающих освоение средств и способов действия.

1.2.2. Структура планируемых результатов.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты ООО.
2. Планируемые результаты освоения учебных программ.

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

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования: личностным, включающим
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,



отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; метапредметным,
включающим 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; предметным,
включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения,
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебнопроектных 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 «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика»,
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов
учебнометодическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. Планируемые
результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том,
достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным
материалом ожидается от выпускника.

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач
образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в
этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале,
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и
которые могут быть освоены всеми обучающихся.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится»,выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в
конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.

Оценка достижения 11 планируемых результатов этого блока на уровне ведется с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего
развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. В
блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты,
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные
мотивированные и способные обучающиеся.

В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения.

Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Задания,



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

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений
и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и
учитывать при определении итоговой оценки.

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

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
4) 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;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

1.2.5. Предметные результаты.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов,
входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на
следующем уровне общего образования.
1.2.5.1. Русский язык.

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы,
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической
и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно
обеспечить:включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов
России;осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;



приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям,
традициям и осознание исторической преемственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература"
должны отражать:
Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения
и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и
письменной коммуникации):
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка,
осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и
письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы,
смысловой цельности, последовательности изложения;
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и
сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план
(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи;
для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского
литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и
развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и
синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола,
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы,
омонимы) в речи;
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных
формул;



использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по
значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных
разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и
наречия;
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков
частиц;
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей
междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов
анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные
элементы текста;
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков
слова;
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической
окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого
слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений
осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения,
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с
различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного
предложения;
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и
к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и
соблюдения норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:



умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения
устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный
поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах
конструирования информационных запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего -
для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его
группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения,
особенностей употребления;
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного
написания и произношения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей
употребления фразеологизмов;
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного
и словообразовательного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию,
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка,
определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом
значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и
частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской
печатной машинке;
9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие
основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний;
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную
позицию;
видение традиций и новаторства в произведениях;
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и
человеке.
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
-умению различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь,



-выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;
- использовать коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и
синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола,
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы,
омонимы) в речи;
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных
формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
• 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.
Выпускник 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 объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
•владеть различным видам аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
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).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
Использовать практические умения чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение
выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и
выразительности;
• 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);
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах 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
Выпускник научится:
-участвовать в диалоге и полилоге;
- 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 зависимости от целей, сферы и
ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о
событии, история, участие в беседе, споре);
-умению оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
• 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.
Выпускник 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;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;
• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
- создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой
общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план
(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
• 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.

- проводить различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и
предложения, а также многоаспектного анализа текста:
-проведить фонетического, морфемный и словообразовательный (как взаимосвязанных этапов
анализа структуры слова), лексический, морфологический анализ слова, анализ



словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых требований, предъявляемых
к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств
Текст
Выпускник научится:
-понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка,
-осуществлять информационную переработку текста, передаче его смысла в устной и
письменной форме, а также умению характеризовать его с точки зрения единства темы,
смысловой цельности, последовательности изложения;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты
(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним,
и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
-определять функционально-смысловые типы речи, принадлежность текста к одному из них и к
функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и
соблюдения норм их построения;
-определять виды связи, смысловые, лексические и грамматические средства связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические,
официально-деловые, тексты художественной литературысточки 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), участвовать в дискуссиях на
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом



стиле; готовить выступление, информационную заметку, 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 учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии
со спецификой употребления языковых средств;
• 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
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:

-определять звуковой состав слова, правильно делить на слоги, характеризовать звуки слова;
-соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка,
определять место ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
-выявлять смысловые, стилистические различия синонимов, употребления их в речи с учетом
значения, смыслового различия, стилистической окраски;
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
умению различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а
также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и
оценивать их;
• извлекать необходимуюинформациюиз морфемных, словообразовательных и этимологических
словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения
слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
-определять лексическое значение слова, значений многозначного слова, стилистической
окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;



-использовать активный и потенциальный словарный запас, расширение объема используемых в
речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в
соответствии с ситуацией и стилем общения:
-умению использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения
устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный
поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах
конструирования информационных запросов;
-пользоваться толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего
для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его
группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения,
особенностей употребления;
-пользоваться орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного
написания и произношения слова;
-использовать фразеологические словари для определения значения и особенностей
употребления фразеологизмов;
-использовать морфемные, словообразовательные, этимологические словари для морфемного и
словообразовательного анализа слов;
-использовать словари для подбора к словам синонимов, антонимов;
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение
слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу
употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в
речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора,
эпитет, олицетворение);
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа (толкового словаря,
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится:
-систематизировать научные знания о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по
значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных и их
морфологических признаков;
распознавание глаголов и их морфологических признаков;
-проводить морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков



самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
-использовать нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:
-проводить синтаксический анализ предложения, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;
-проводить анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;
-опознавать основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
-умению выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого
слова в словосочетании, определение его вида;
-определять вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
-определять грамматической основы предложения;
-распознавать распространенные и нераспространенные предложения, предложения
осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
-распознавать второстепенные члены предложения, однородные членов предложения;
-соблюдать грамматические нормы, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, употреблении местоимений
для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной
речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.
Выпускник 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
Выпускник научится:
- овладеет основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого
этикета; приобретет опыт использования языковых норм в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию,
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;



применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
Выпускник 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
Выпускник научится:
- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности в процессе образования и самообразования:
осознанно использовать речевые средства для планирования и регуляции собственной речи; для
выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
стремлению расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского
литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и
развитие;
• 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.
Выпускник 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:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и
мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но
и интеллектуального осмысления.".
Устное народное творчество
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различатьфольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам,поговоркам, фольклорным образам,



традиционным фольклорным приёмам вразличных ситуациях речевого общения,
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основудля развития
представлений о нравственном идеале своего и русскогонародов, формирования представлений
о русском национальном характере;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народноготворчества, выбирать
фольклорные произведения для самостоятельногочтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своихустных и письменных
высказываниях;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную
ситуацию;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи междупредметами, явлениями,
действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать произведения устного народного творчества разных народовдля самостоятельного
чтения, руководствуясь конкретными целевымиустановками;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разныхнародов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходстваи различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская
литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная
литература
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единствеформы и содержания;
адекватно понимать художественный текст и даватьего смысловой анализ; интерпретировать
прочитанное, устанавливать полечитательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства,послание автора читателю,
современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтенияхудожественной литературы;
выбирать произведения для самостоятельногочтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к нейотношение, и на этой
основе формировать собственные ценностныеориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разныхпоколений и вступать в диалог с
другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровойприроды, аргументированно
формулируя своё отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных
форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основнымиспособами её обработки и
презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовойприроде
художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста,видеть их художественную
и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера,аргументированно
оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданнуюсредствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текстасредствами других искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературысамостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линиисопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность иоформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).



Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная
литература" должны отражать:
1.2.5.3.Родной язык (русский):
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
1.2.5.4. Родная литература (русская).

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

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

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;



6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.
1.2.5.5.Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык.
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным
и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и
письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной
речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны
отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.".
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, 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
Обучающийся научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Обучающийся научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Обучающийся получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;



 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 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;
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные,
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -
ity , -ness, -ship, -ing;
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -
able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный 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+tobe;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and,but,or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I
– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were
you, I would start learning French);
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и
их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и
PastContinuous, PresentPerfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения



будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,,must,haveto, 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 sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel /
be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залогаFutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их
функций и употреблять их в речи;
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное»
(aplayingсhild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Обучающийсяполучит 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.
Обучающийсяполучит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
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природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности
обучающихся является приоритетной.
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные
предметы" должны отражать:
1.2.5.6.История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания
между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и
культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний,
колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;



• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и
революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей
истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора ид р.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались
общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
1.2.5.7.Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные
роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы
становления личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;
осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных
возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности
человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий
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в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение
способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания
человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и
социализацией личности.
Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных
традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о
государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и
знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике семейных конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные
явления и процессы общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и
аргументации собственных суждений, касающихся многообразия
социальных групп и социальных различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и практические задания,
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные
направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской



Федерации, основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина
страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из
адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни
изменения, происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования
общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и
практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-
нравственного характера, полученную из разнообразных источников,
систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для определения собственной позиции по
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к
личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для
понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека,
конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им
моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности,
собственный вклад в их становление и развитие.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• 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;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности;
права и обязанности супругов, родителей и детей;
права, обязанности и ответственность работника и работодателя;
предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав
собственности и разрешения гражданско-правовых споров;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической
ответственности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с



нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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;
• использовать знания и умения для формирования способности к
личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
•объяснять механизм рыночного регулирования экономики и
характеризовать роль государства в регулировании экономики;
•характеризовать функции денег в экономике;
•анализировать несложные статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
•анализировать с опорой на полученные знания несложную
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
•выполнять несложные практические задания, основанные на
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и
экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников
экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
•использовать статистические данные, отражающие экономические
изменения в обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с
опорой на экономические знания;
•характеризовать тенденции экономических изменений в нашем
обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения
потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
•выполнять несложные практические задания, основанные на
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:



•описывать социальную структуру в обществах разного типа,
характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе приведённых
данных распознавать основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их
сущностные признаки;
•характеризовать ведущие направления социальной политики
российского государства;
•давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям
социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого
социального института в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и
использовать для решения задач;
•использовать социальную информацию, представленную
совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и социальную
динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и
социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую
из различных источников.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и
компетенцию различных органов государственной власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для
разрешения той или типичной социальной ситуации;
•сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества
демократического политического устройства;
•описывать основные признаки любого государства, конкретизировать
их на примерах прошлого и современности;
•характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем
обществе, основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
Выпускник получит возможность научиться:
•осознавать значение гражданской активности и патриотической
позиции в укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные
выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
•находить и извлекать социальную информацию о достижениях и
проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и
приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;



•характеризовать основные направления развития отечественной
культуры в современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
•характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
•применять полученные знания для решения отдельных социальных
проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте
современной общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодёжи.
1.2.5.8. География.
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты
как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки 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;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
Ученик научится:
Приводить примеры географических объектов;
 описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты;
 называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками
(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией);
 объяснять, для чего изучают географию.
 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее



выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;
 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их.
 описывать представления древних людей о Вселенной;
 называть и показывать планеты Солнечной системы;
 приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов;
 описывать уникальные особенности Земли как планеты.
 Объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта»,

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»;
 Находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на

глобусе и карте;
 Работать с компасом;
 Ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков.
 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые»,

«рельеф», «океан», «море», «гидросфера», «атмосфера», «погода», «биосфера»;
 называть и показывать по карте основные географические объекты;
 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
 объяснять особенности строения рельефа суши;
 описыватьпогодусвоейместности.

показывать материки и части света;
приводить примеры островов материковых, вулканических, коралловых;
 давать характеристику карты;
 читать и анализировать карту.
 называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость
крупных форм рельефа от строения земной коры;
 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления,
садков;
 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;
 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств
океанических вод;
 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;
 приводитьпримерыприродныхкомплексов;
 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов.
 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях
расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей;
 читатькомплекснуюкарту;
 показывать наиболее крупные страны мира.
 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое
положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и
материков как крупных природных комплексов;
 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы,
острова, полуострова);
 приводитьпримерыантропогенныхизменений;
 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;
 показывать наиболее крупные государства на материках;
 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа;
 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием
деятельности человека.
 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки —
целостность, ритмичность, зональность;
 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека;



 называть разные виды природных ресурсов;
 приводить примеры влияния природы на условия жизни людей
 использовать основные средства и методы получения географической информации и

осознания предмета изучения географии России
 формировать представления об административно - территориальном устройстве России;

истории освоения и изучения территории России; геологических эрах, тектонических
структурах; внутренних водах, растительном и животном мире; природных зонах России;
природно - хозяйственных зонах; уровнях ПТК, физико - географических районах России;

 выявлять факторы, определяющие климат России; почвообразования, свойства почв;
 формировать представление о природных ресурсах и природно - ресурсном потенциале

страны;
 формировать представления об основных типах природопользования; рациональном

природопользовании и воспроизводстве природных ресурсов
 давать оценку природно - ресурсному потенциалу страны, его хозяйственную оценку и

значение для развития экономики;
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• определять часовые пояса, поясное время, виды и типы границ, использовать знания о

мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-
ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с
контекстом из реальной жизни.

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны
и отдельных регионов;

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

территорий;
• 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;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией.

 показывать материки и части света;
 приводить примеры островов материковых, вулканических, коралловых;
 даватьхарактеристикукарты;
 читать и анализировать карту.
 называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость
крупных форм рельефа от строения земной коры;
 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления,
садков;
 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;
 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств
океанических вод;
 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;
 приводитьпримерыприродныхкомплексов;
 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов.
 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях
расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей;
 читатькомплекснуюкарту;
 показывать наиболее крупные страны мира.
 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое



положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и
материков как крупных природных комплексов;
 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы,
острова, полуострова);
 приводитьпримерыантропогенныхизменений;
 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;
 показывать наиболее крупные государства на материках;
 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа;
 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием
деятельности человека.
 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки —
целостность, ритмичность, зональность;
 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека;
 называть разные виды природных ресурсов;
 приводить примеры влияния природы на условия жизни людей.
 называть методы изучения Земли;
 называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные
круги», «параллели», «меридианы»;
 приводить примеры географических следствий движения Земли.
 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут»,
«географическая карта»;
 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на
глобусе и карте;
 читать план местности и карту;
 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
производить простейшую съемку местности;
 работать с компасом, картой;
 Уметь объяснять существенные признаки географических объектов и
явленийориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления,
местоположение географических объектов на глобусе;
 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их
особенности.
 объяснять значение понятий: «гидросфера», «литосфера», «атмосфера», «рельеф»,
«Мировой океан», «море», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы»,
«равнины», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс»,
«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;
 называть и показывать основные географические объекты;
 работать с контурной картой;
 называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с
тектоническими структурами;
 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту
точек, глубину морей;
 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа
суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы;
 измерять (определять, вычислять) температуру воздуха, атмосферное давление,
направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки,
месяц;



 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера
по плану;
 описывать погоду и климат своей местности;
 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты
вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
 называть меры по охране природы.
 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
 составлять описание природного комплекса;
 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.

Ученик получит возможность научиться:

ставить учебную задачу под руководством учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
 работать в соответствии с предложенным планом;
 участвовать в совместной деятельности;
 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
 оценивать работу одноклассников;
 выделять главное, существенные признаки понятий;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
 высказывать суждения, подтверждая их фактами;
 классифицировать информацию по заданным признакам;
 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
 работать с текстом и нетекстовыми компонентами:
 давать характеристику географических объектов;
 классифицировать информацию;
 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;
 организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи,

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты
деятельности;

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование,
классификацию, сохранение, передачу и презентацию;

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему,
создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные);

 оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
 взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию,

вырабатывая общее решение;
 ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков,

принимать решения
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны,
связанных с глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов.
 находить информацию (в сети Интернет, энциклопедиях, справочниках);
 устанавливать взаимосвязь между ГП и другими компонентами природы;
 объяснять особенности размещения и потребления разных видов природных ресурсов на

территории страны.



Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических
моделях;овладевают математическими рассуждениями;учатся применять математические
знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;овладевают
умениями решения учебных задач;развивают математическую интуицию;получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика"
должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:осознание роли математики в
развитии России и мира;возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений:оперирование понятиями:множество,
элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения
подмножества в простейших ситуациях;решение сюжетных задач разных типов на все
арифметические действия;применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;составление плана решения
задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче,
исследование полученного решения задачи;нахождение процента от числа, числа по проценту
от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения
или процентного повышения величины;решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных;до действительных
чисел;овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:оперирование
понятиями:натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное
число, рациональное число, иррациональное число;использование свойства чисел и законов
арифметических операций с числами при выполнении вычислений;использование признаков
делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач;выполнение
округления чисел в соответствии с правилами;сравнение чисел;оценивание значения
квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств;умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры,
исследоватьпостроенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать
полученный результат:выполнение несложных преобразований для вычисления значений
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;выполнение несложных преобразований целых, дробно
рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить
подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;решение линейных и
квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или
квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на
числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для



описания и анализа реальных зависимостей:
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на
плоскостинахождение по графику значений функции, области определения, множества
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и
убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;построение графика линейной и
квадратичной функций;оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;использование свойств линейной и
квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком;развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира;развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений:оперирование понятиями:
фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и
четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, шар;изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и
циркуля;выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах;развитие умений моделирования реальных ситуаций на
языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий
и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:оперирование на
базовом уровне понятиями:равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых,
углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;проведение доказательств в
геометрии;оперирование на базовом уровне понятиями:вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;решение задач на нахождение геометрических
величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при
принятии решений: формирование представления о статистических характеристиках,
вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных задач; определение
основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление
вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически
достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения
прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах:распознавание верных и неверных высказываний;оценивание результатов вычислений
при решении практических задач;выполнение сравнения чисел в реальных
ситуациях;использование числовых выражений при решении практических задач и задач из
других учебных предметов;решение практических задач с применением простейших свойств
фигур;выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной
жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры;формирование представления
о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;развитие основных
навыков и умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях:информация, алгоритм,
модель - и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного



исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами
- линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики
и права;
15) для слепых и слабовидящих обучающихся:владение правилами записи математических
формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;владение
тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений
предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;умение читать рельефные
графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные
приспособления для рельефного черчения;владение основным функционалом программы
невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми
обучающимися;
16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:владение специальными
компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать
персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений;умение использовать персональные средства доступа.".
1.2.5.9.Математика
5 класс
Арифметика
Учащийся научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применять калькулятор;
• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических
задач и задач из смежных предметов, выполнять не сложные практические расчёты;
• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т.
п.).
Учащийся получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления и основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
•научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
Учащийся научится:
• выполнять операции с числовыми выражениями;
• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных
слагаемых);
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для
решения как текстовых, так и практических задач.



Наглядная геометрия
Учащийся научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры и их элементы;
• строить углы, определять их градусную меру;
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры, линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять развёртки для выполнения практических расчетов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
Учащийся научится:
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
Учащийся получит возможность:
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
6 класс
Арифметика
Учащийся научится:
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применять калькулятор;
• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических
задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты;
• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т.
п.).
Учащийся получит возможность:
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
Учащийся научится:
• выполнять операции с числовыми выражениями;
• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных
слагаемых);
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для
решения как текстовых, так и практических задач.
Наглядная геометрия
Учащийся научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры, и их элементы;



• строить углы, определять их градусную меру;
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры, линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
Учащийся получит возможность:
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять развёртки для выполнения практических расчетов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
Учащийся научится:
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Алгебра 7 класс
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применение калькулятора;
использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в
ходе решения математическихзадач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными
значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности
приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью
исходных данных.



Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», доказательство
тождеств, решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями;
• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения
Выпускник научится:
• решать основные виды уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя
переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения
систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных
предметов, практики;
• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе
изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
Описательная статистика
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных
при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов,
Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций.

8 класс
Рациональные числа
Учащийся научится:
1) понимать особенности десятичной системы счисления;



2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применять калькулятор;
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты.
Учащийся получит возможность:
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Учащийся научится:
1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Учащийся получит возможность:
1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки.
Учащийся научится:

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными
значениями величин.
Учащийся получит возможность:
1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности
приближения;
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью
исходных данных.
Алгебраические выражения.
Учащийся научится:
1) оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные; работать с формулами;
2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;
Учащийся получит возможность:
1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения
Учащийся научится:
1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения



систем уравнений с двумя переменными.
Учащийся получит возможность:
1) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных
предметов, практики;
2) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Учащийся научится:
1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств;
2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;
3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Учащийся получит возможность научиться:
1) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств
для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;
2) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств,
содержащих буквенные коэффициенты.
Функции. Числовые функции.
Учащийся научится:
1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе
изучения поведения их графиков;
3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
1) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
2) использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
Описательная статистика
Учащийся научится:
использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
Учащийся получит возможность
приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы.
Геометрия
7 класс
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от
0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур
(равенство)

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;



• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
Выпускник получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного,
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки:анализ, построение, доказательство и исследование;
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных
программ;
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение
длины отрезка, градусной меры угла;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
8 класс
Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов
от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии
и выполнять элементарные операции над функциями углов;
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними и применяя изученные методы доказательств;
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Обучающийся получит возможность:
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного,
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач;
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки:
анализ, построение, доказательство и исследование;
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом
подобия;
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных
программ.
Измерение геометрических величин
Обучающийсянаучится:
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы площадей фигур;
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций;
4) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги



окружности, формул площадей фигур;
5) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства).
Обучающийся получит возможность:
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников;
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
1.2.5.10. Информатика
Предметные результаты изучения информатики учащимися включают:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики
и права.
7 класс
Тема 1. Информация и информационные процессы
Обучающийся научится:
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-
символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
Обучающийся получит возможность:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации
как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в
современном мире;
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами
произвольного алфавита
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с
двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете,
полученных по тем или иным запросам.
 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);



Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Обучающийся научится:
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;
Обучающийся получит возможность:
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы,
основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального
информационного пространства;
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой
деятельности с применение средств информационных технологий;
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
Тема 3. Обработка графической информации
Обучающийся научится:
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых
рисунков.
Обучающийся получит возможность:
 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического
редактора;
 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или
преобразованными фрагментами.
Тема 4. Обработка текстовой информации
Обучающийся научится:
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании
текстовых документов;
 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования
простейших текстов на русском и иностранном языках;
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися
фрагментами;
 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом,
изменение величины шрифта) текстов;
 создавать и форматировать списки;
 создавать формулы;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
Обучающийсяполучит возможность:
 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы,
рисунки;
 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора;
 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию,
размеру и цвету, к выравниванию текста.
Тема 5. Мультимедиа
Обучающийся научится:
 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций;
 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами;
 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками;
Обучающийсяполучит возможность:



 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора.
8 класс
Тема 1. Математические основы информатики
Обучающийся научится:
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать
числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе
счисления;
 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и»,
«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны
значения истинности входящих в него элементарных высказываний;
 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
Обучающийся получит возможность:
 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;
 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах и робототехнических системах;
Тема 2. Алгоритмы и элементы программирования
Обучающийся научится:
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в
том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном
язык программирования с использованием основных управляющих конструкций
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение,
вспомогательные алгоритмы);
 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке
программирования; выполнять эти программы на компьютере;
 использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения,
составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;
 использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические
выражения и вычислять их значения.
Обучающийся получит возможность:
 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.);
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"
должно обеспечить:



воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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;формирование
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;формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и
воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра приоритетной является задача социализации).

Выпускник научится:
 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных
текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений
учителя.
 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных
текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.
 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.
 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам,
иллюстрациям) словесный портрет героя.
 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания
известных личностей.
 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с
учебной задачей.
 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения
учебных и практических задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 Высказывать предположения о последствиях неправильного
(безнравственного) поведения человека.
 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики;
намечать способы саморазвития;
 описывать различные явления православной духовной традиции и культуры.
 приводить примеры явлений православной традиции и светской культуры
и сравнивать их.
 владеть логическими действиями анализом, синтезом, сравнением, обобщением,
классификацией.
 осуществлять информационный поиск для выполнения учебной задачи.
 Излагать мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей и
общества.
 анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения,
сопоставляя их с нормами религиозной культуры.
 излагать основные нормы морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
 сформировать представления об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
 понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;



 сформировать представления об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире,
постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного
сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования,
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления
научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе
учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы"
должны отражать:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле),
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание
неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния
их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических
катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с
целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:владение основными
доступными методами научного познания, используемыми в физике:наблюдение, описание,
измерение, эксперимент;умение обрабатывать результата измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результата и делать выводы;



10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
11) для слепых и слабовидящих обучающихся:
владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л.
Брайля.
1.2.5.11.Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле),
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание
неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния
их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических
катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с
целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными
доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание,
измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными
методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и
анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного
результата;
11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.";
Выпускник научится
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения;
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты



наблюдений и опытов;
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы. Примечание. При проведении исследования физических явлений
измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин.
Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
• понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила,
температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный
фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. Примечание. Любая
учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных
физических величин.
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их
объяснения;
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения,
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
• воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной литературе и
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя
ее содержание и данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность
воздуха, различные способы теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины:
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества,



удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых
и гидроэлектростанций;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов,
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на
проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:



• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных
явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);
• приёмам 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 на
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное 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, перемещение, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила
упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая
работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого
механизма, 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, 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 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 дляеерешения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии,) и ограниченность
использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при
помощи методов оценки.
Тепловые явления



Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
агрегатные состояния вещества,
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и
твердых тел;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
1.2.5.12.Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития,
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о
картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Ученик научится:
-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов,
проводить наблюдения за организмами, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять полученные результаты, описывать биологические объекты и процессы;
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов (проводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);
- ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о живых
организмов, природных сообществах, среде обитания, получаемую из разных источников;
практическую значимость растений в природе и жизни человека; последствия деятельности
человека в природе;
-определятьрольв природеразличных группорганизмов;
-объяснятьрольживыхорганизмов вкруговороте веществ экосистемы;
-приводить примеры приспособленийорганизмов к средеобитания иобъяснятьих значение;
-находитьчерты,свидетельствующиеобусложненииживыхорганизмов посравнениюспредками,
идавать имобъяснение;



-объяснятьприспособления наразных стадияхжизненных циклов.
-объяснятьзначениеживых организмов вжизниихозяйстве человека.
-перечислятьотличительные свойстваживого;
-объяснятьстроениеижизнедеятельностьизученныхгруппживых организмов(бактерии,грибы,
водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменныеи цветковые растения);
распознавать их по таблицам.
-пониматьсмысл биологических терминов;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния
факторов риска на здоровье человека;
- оценивать свои и чужие поступки;
- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- формировать убеждения в ценности биологических знаний в жизни общества, понимания
значимости методов биологических исследований;
- формировать научную картину мира как компонент общечеловеческой и личностной
культуры;
- познакомится с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
- работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, научно-
популярной литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и
оценивать информацию;
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
- аргументировать свою точку зрения;
- правильно использовать биологическую терминологию и символику;
- вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений;
-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания);
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
- классифицировать и определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе;
-выделять существенные систематические признаки биологических объектов и процессов -
обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,
рост, развитие, размножение;
-соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
-объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере сопоставления
отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического
разнообразия для сохранения биосферы;
-различать на живых объектах и таблицах основные части и органоиды клетки, на живых
объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее
распространенные растения своей местности, культурные растения, опасные для человека
растения;
-сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на



основе сравнения;
-определять связи строения и функций тканей, органов растений; выявление сходства и
различий растительных и животных клеток; объяснение связи растительного организма с
окружающей его средой;
-понимать процессы, происходящие в живых системах - растениях (питание, дыхание,
выделение, обмен веществ и превращение энергии, транспорт веществ);
-определять роль в природе изученных групп животных;
- находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и
давать им объяснение;
- приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение;
- находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;
- объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;
- приводить примеры и характеризовать важных для жизни хозяйства человека животных,
объяснять их значение;
- распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки; органы и системы
органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных
животных своей местности, домашних животных, опасных для человека животных;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе
(классификация);
- понимать смысл биологических терминов.
Ученик получит возможность научиться:
-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов,
проводить наблюдения за организмами, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять полученные результаты, описывать биологические объекты и процессы;
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов (проводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);
- ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о живых
организмов, природных сообществах, среде обитания, получаемую из разных источников;
практическую значимость растений в природе и жизни человека; последствия деятельности
человека в природе;
-определять рол ьв природе различных групп организмов;
-объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы;
-приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;
-находит черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов посравнению с
предками, и давать им объяснение;
-объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
-объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
-перечислять отличительные свойства живого;
-объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов(бактерии,
грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые растения);
распознавать их по таблицам.
-понимать смысл биологических терминов;
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями;
-различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.



- работать с определителями растений;
- выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
- работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить
сообщения и презентации;
- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
- проводить наблюдения за живыми организмами; фиксировать свои наблюдения в виде
рисунков, схем, таблиц;
- составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить
микропрепараты;
- выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в живых
организмах;
- решать учебно - познавательные и учебно-практические задачи;
- участвовать в групповой работе;
- оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников.
- овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и
познавательной деятельности
- осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции,
сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на
защиту и защищать ее.
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности;
-работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением
особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
-вычитывать все уровни текстовой информации;
-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность;
-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.
-выявлять приспособления организмов к среде обитания; типы взаимодействия разных видов
в экосистеме;
-овладеть методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;
- наблюдать за ростом и развитием растений и сезонными изменениями в природе;
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
-использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;
работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений
-определять роль в природе изученных групп животных;
- находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и
давать им объяснение;
- приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение;
- находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;
- объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;
- приводить примеры и характеризовать важных для жизни хозяйства человека животных,



объяснять их значение;
- распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки; органы и системы
органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных
животных своей местности, домашних животных, опасных для человека животных;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе
(классификация);
- понимать смысл биологических терминов.
- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;
- характеризовать основные экологические группы изученных групп животных;
- соблюдать и объяснять правила поведения в природе;
- характеризовать способы рационального использования ресурсов животных;
- использовать знания по биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
-осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными.
1.2.5.13.Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном
единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения
веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием
лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
7) для слепых и слабовидящих обучающихся:владение правилами записи химических формул с
использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
владение основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.
Выпускник научится:
-описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;
-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент»,
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;
- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю
химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;
- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;



- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
- различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.
- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
-описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;
- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и
кальция;
- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную
и металлическую;
- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями
разного вида;
- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных,
атомных, молекулярных, металлических;
- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в
периодической системе и особенностей строения их атомов;
- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из
классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции
(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению
теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления
химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса
(реакции обратимые и необратимые);
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и
сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных
реакций;
- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ;
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;
- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической
реакции;
- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски
индикаторов;
- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп:
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
- составлять формулы веществ по их названиям;
-определять степень окисления элементов в веществах;
- составлять формулы неорганических соединений по степеням окисления элементов, а также
зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;
- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего
периодов;
- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных;
- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ:
оксидов, кислот, оснований и солей;
- определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях;



-проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов
неорганических веществ;
Выпускник получит возможность научиться:
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в
окружающей природной среде;
- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
- использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских
проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; -• развивать
коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации
при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами,
проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной
работы;
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся
использования различных веществ.
- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории
становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;
- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными
классами неорганических веществ;
-прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое
вещество — оксид — гидроксид — соль;
- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих
важное практическое значение.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать:
1.2.5.14. Изобразительное искусство:
1) 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
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в



синтетических искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках
в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
1.2.5.15.Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга наоснове осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества,
в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией
и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса.
Обучающийся научится:

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии,
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической
направленности для участия в выполнении творческих проектов.

Обучающийся получит возможность научиться:
 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении
концертов, театров и др.;

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности



воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
1.2.5.16.Технология.
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда.
Технология(девушки)
Ученик научится
-самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных
овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов
теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания,
соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасности;
-изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-
прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий,
пользуясь технологической документацией;
-выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую
карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять
технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы;
представлять проект к защите;



-рационально планировать расходы на основе актуальных потребностей семьи, составлять
бюджет семьи, анализировать потребительские качества товаров и услуг;
-анализировать структуры предприятия легкой промышленности;
Ученик получит возможность научиться
- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
-выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах,
жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в
домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью
сохранения в них питательных веществ;
-экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на
окружающую среду и здоровье человека;
- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с
использованием традиций народного костюма;
- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять
дефекты швейных изделий;
-выполнять художественную отделку швейных изделий;
-организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант
рекламы для продукта труда;
-выбирать и использовать современные средства ухода за одеждой и обувью, способы удаления
пятен с одежды, способы ремонта одежды, научатся влажной уборке дома, выбору технологий и
средств ухода для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий.
Технология (мальчики)
Выпускник научится:
■ находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и
осуществления выбранной технологии;
■ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую
карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять
технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
■ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую
карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять
технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы;
представлять проект к защите.
■ планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на
региональном рынке груда.
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития.



Учащийся научится:
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения,
биотехнологии, нанотехнологии;
• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения,
биотехнологии, нанотехнологии;
• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая
свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов,
свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их
технологической чистоты;
• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе
работы с информационными источниками различных видов.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся.
Учащийся 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;
• 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;
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения.
Учащийся научится:
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития;
• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; •
разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке
труда;
• характеризовать группы предприятий региона проживания;
• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня,
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения;
• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений;
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией
образовательной траектории;
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности;
• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них
работников;
• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации
об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.
«Индустриальные технологии». «Технологии обработки конструкционных и поделочных
материалов».
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и
осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
. «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую
карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять
технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы;
представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:



■ грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией,
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических
объектов;
■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов,
имеющих инновационные элементы.
■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать
вариант рекламы для продукта труда.
■ планировать профессиональную карьеру;
■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской
деятельности.
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития.
• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся.
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией 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.
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для
занятия заданных должностей;
• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере.
«Индустриальные технологии». «Технологии обработки конструкционных и поделочных
материалов».
• грамотно пользоваться графической документацией и технико- технологической информацией,
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических
объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов,
имеющих инновационные элементы.
«Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»
. • организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант
рекламы для продукта труда.



Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с
учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности
жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности" должны отражать:
1.2.5.17.Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения
и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с
различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной,
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного
дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение
умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм
активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта 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, определять индивидуальные
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного
опыта за счет 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).
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6) для слепых и слабовидящих обучающихся:формирование приемов осязательного и слухового
самоконтроля в процессе формирования трудовых действий;формирование представлений о
современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной
жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:владение современными
технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности,
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной
деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;владение доступными способами
самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической
работоспособности, физического развития и физических качеств;владение доступными
физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и
сохранения высокой работоспособности;владение доступными техническими приемами и
двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности;умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и
безопасно передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении
ортопедических приспособлений.
Знания о физической культуре
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;•
определять 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; • 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 упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности; • проводить занятия физической культурой с использованием
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов
оздоровительного массажа.
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); • 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
передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения
последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для
снежных регионов России); • выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона
одним из разученных способов; • выполнять основные технические действия и приёмы игры в
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; • выполнять тестовые
упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Выпускникполучит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; • преодолевать естественные и
искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; •
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; • выполнять тестовые
нормативы по физической подготовке
1.2.5.18.Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование 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;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) 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 и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;



9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов
России" должно обеспечить:

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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;

формирование 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;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского

общества в становлении российской государственности.
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на

ступени основного общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения обучающимися ООП.

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из
механизмов управления реализацией основной образовательной программы
основного общего образования и выступает как неотъемлемая
часть обеспечения качества образования. На этапе основного общего образования система
оценивания приобретает новый виток качества. На этом
этапе любая отметочная система оценивания (пятибалльная, многобалльная и др.) не имеет
принципиального значения, как это было в начальнойшколе.

Целями системы оценки образовательных достижений обучающихся являются:
 создание единой системы оценивания и контроля состояния образования,

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на
образовательные достижения обучающихся;

 получение объективной информации о состоянии образовательных достижений
обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при
принятии решений, связанных с образованием;

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы.
Задачами системы оценивания образовательных достижений обучающихся являются:
 формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и подходов к

его измерению;
 повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений

обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования;



 проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений
обучающихся для успешной реализации Стандарта и внесения, необходимых корректив в
образовательный процесс;

 обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образовательного
процесса;  содействие повышению квалификации работников системы образования,
принимающих участие в процедурах оценки образовательных достижений обучающихся.

Принципами построения системы оценивания образовательных достижений
обучающихся являются:

 объективность, достоверность, полнота и системность информации;
 реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений

обучающихся, их социальной и личностной значимости;
 критериальность и уровневый характер, заключающийся в разработке средств контроля

на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов;
 открытость, прозрачность процедур оценивания;
 прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые

результаты;
 доступность информации о состоянии образовательных достижений обучающихся для

различных групп потребителей;
 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания.
Функциями построения системы оценивания образовательных достижений

обучающихся являются:
 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её

продолжение;
 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов

ученика;
 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной

деятельности школьника;
 информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности,
развитии способностей, личностных образовательных приращениях.

Система оценивания включает аттестацию учащихся, технологию оценивания, виды и
формы контроля результатов освоения образовательной программы, призвана обеспечить
комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся.

Критерии системы оценивания.Успешность освоения учебных программ обучающихся
со 5 по 9 класс определяется по пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо),
«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Пятибалльная шкала в соответствии с
ФГОС соотносится с 3-мя уровнями успешности (необходимый/базовый, программный и
творческий). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме:
Уровни успешности 5-балльная шкала Качество освоения

программы (%)
Не достигнут необходимый
уровень. Не решена типовая,
много раз отработанная
задача

«2» - ниже нормы,
неудовлетворительно

0-49%

Необходимый (базовый)
уровень Решение типовой
задачи, подобной тем, что
решали уже много раз, где
требовались отработанные
умения и уже усвоенные
знания

«3» - норма, зачёт,
удовлетворительно

50-65%

Программный уровень. «4» - хорошо 66-80%



Решение типовой задачи,
подобной тем, что решали
уже много раз, где
требовались отработанные
умения и уже усвоенные
знания, решение
нестандартной задачи с
замечаниями
Творческий уровень.
Решение нестандартной
задачи, где потребовалось
либо применить новые
знания по изучаемой в
данный момент теме, либо
уже усвоенные знания и
умения,

«5» - отлично. 81-100%

Формы системы оценивания.Система оценки достижения планируемых результатов
включает в себя две согласованные между собой системы оценок:

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами,
администрацией).

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению кшколе службами)
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного

учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое)
оценивание.

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года,
является определение остаточных знаний и умений обучающихся
относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс
повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав
предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как
самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и
коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных
способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и
трудностей.

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень
освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых
компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя школьная служба
оценки качества образования.

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии с
согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса для всех
обучающихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и
слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на
повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в
каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей
успеваемости.

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов обучающихся
включает в себя:

 указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного
процесса и работать на повышение эффективности и доступности образования;

 краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также указание на
то, когда и каким образом будет происходить;

 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход к
обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/ методики обучения,



учебные ресурсы и оценка знаний обучающихся с целью развития всего спектра способностей
обучающихся;

 сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной
программы (включая все элементы процесса оценивания).
При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов основной школы

преследуются следующие педагогические задачи:
1) создать условия для полноценной оценки самим обучающимся своих результатов. К этим

условиям можно отнести:
· требования к результату изучения темы;
· задания для самоконтроля обучающихся своих действий в ходе изучения темы;
· задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы;
· содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач);
· способы перевода качественных характеристик учения в количественные.

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий.
Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к

конкретному ученику носит в основном экспертный характер и направлена на коррекцию и
совершенствование действийшкольников.

Учитель основной школы должен иметь возможности:
– иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся;
– оценивать самостоятельную работу обучающихся только по их запросу; самооценка

обучающихся должна предшествовать оценке учителя;
– оценивать обучающихся только относительно их собственных возможностей и достижений;
– оценивать деятельность обучающихся только по совместно выработанным критериям оценки

данной работы.
Формы проверки результата освоения текущих учебных тем (5-9 классах):
ЗАЧЕТ. Зачет по теме состоит из:
- результатов работы обучающегося в ходе учебной темы (блока);
- результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме;
- результатов выполнения и предъявления заданий для самоконтроля в

период между учебными темами (блоками);
- результатов выполнения и предъявления творческих заданий в период между учебными

темами (блоками).
Зачет считается сданным обучающимся, если:
- выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50% ;
- представлены результаты выполнения заданий для самоконтроля на уровне более 50% от

общего количества баллов;
- публично представлены результаты выполнения творческих заданий.
Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является основным

критерием успешности обучения обучающегося.
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ.Творческие задания являются второй составляющей

самостоятельной работы подростков и выполняются исключительно по желанию школьников. Как
правило, авторами УМК предусмотрены разные творческие задания с целью привлечения к их
выполнению большей части детей. Результаты творческих работ рассматриваются как непосредственно
на следующем учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-практические конференции,
выставки, «портфолио» и т.п.)

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические
работы) ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и внести определенные
учебные коррективы в случае расхождения данных оценок.

Особое место в образовательном процессе отводится технологии портфолио, как одному из
способов накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность результатов
образования и способствует проявлению индивидуально-личностных особенностейшкольников.

По каждому из изучаемых предметов (по итогам стартовой диагностики) перед обучающимися
ставятся индивидуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся с одним из уровней обучения.
Они служат учителям и обучающимся ориентиром при отслеживании



прогресса обучения обучающихся. Учебные цели также вовлекают обучающихся в
процесс оценивания и позволяют им стать активными участниками этого процесса. Учебные цели
способствуют повышению уровня достижений обучающихся и росту их самооценки, мотивации,
наглядно демонстрируют обучающимся их прогресс.

Постановка учебных целей является успешной в том случае, если цели основываются на данных,
полученных в результате обратной связи. Они напрямую связаны с индивидуальными потребностями
обучающихся.

Оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года:
1 – базовый уровень – способность обучающегося действовать только в рамках минимума

содержания, рассчитанного на освоение каждым обучающимся;
2 – программный уровень – способность обучающегося выходить за рамки минимума

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в нестандартных
ситуациях;

3 –творческий уровень – способность обучающегося обобщать, систематизировать,
анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное участие в
различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п.

Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть освоены все предметы на
базовом уровне (1), максимум – на программном уровне (2), отдельные предметы обучающимися могут
быть освоены по выбору на творческом уровне (3).

Внешняя оценка планируемых результатов проводится:
· на старте в рамках регионального мониторинга качества образования силами региональных

структур оценки качества образования;
· промежуточной аттестации в рамках регионального мониторинга качества образования

силами региональных структур оценки качества образования;
· в рамках государственной итоговой аттестации. Предметом государственной итоговой

аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования.

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся 5-9 классов по четвертям. Основанием для перевода учащихся 5-9-х классов в
следующий класс являются результаты промежуточной аттестации за год.

Итоговая аттестация в 9-х классах осуществляется соответственно в формате ГИА в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ,
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами и, таким
образом, является внешней оценкой.

Промежуточная аттестация со 5 по 9 класс проводится в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ в форме контрольных и
проверочных работ, диктантов, диагностических работ, тестирования, защиты проектов или
исследовательских работ, зачёта. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одному или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, которую
обучающиеся обязаны ликвидировать в сроки, определяемые школой.

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать
условия и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. Промежуточный и
итоговый контроль в школе осуществляют педагоги и администрация. Периодичность и формы
контроля определяются учителем в соответствии с рабочей программой по каждому курсу.
Периодичность и формы административного контроля определены в плане работы школы,
утверждаемым директором школы.

Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов являются
листы достижений, таблицы образовательных результатов, классные журналы, электронные
дневники, портфолио.

При итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования также учитываются сформированность навыков выполнения



проектной, исследовательской деятельностей и способность к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач на основе:

- освоенной системы основополагающих элементов научного знания современной научной
картинымира;

- способов действий в отношении к системе знаний, необходимых для обучения на
последующей ступени общего образования;

- освоенных универсальных учебных действий и компетенций, составляющих основу умения
учиться;

- приобретенного опыта получения, применения и преобразования знаний и способов действий.
Итоговая аттестация школьников рассматривается как рефлексивный этап разных видов

деятельности обучающихся (учебной и внеучебной) с представлением достижений школьников в
образовании и отвечает следующим требованиям:

Итоговая аттестация является естественным окончанием обучения в основной школе, открытая
для всех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией достижений
обучающихся.
Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы основного

общего образования включает три составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 классы),

отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в
соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования;

- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й классы,
которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио обучающихся;

- результаты экзаменационных испытаний выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводится в форме выпускных
экзаменов:

 два обязательных федеральных экзамена (русский язык, математика);
 два экзамена по выбору.

Федеральные экзамены проводятся по единым контрольным измерительным материалам,
разрабатываемые уполномоченной организацией по заказуФедеральных органов образования.

Результаты итоговой аттестации выпускников, освоивших основную образовательную
программу основного общего образования, включающие результаты промежуточной аттестации
обучающихся, внеучебные достижения и экзаменационные испытания используются для принятия
решения о выдаче обучающемуся документа об основном общем образовании.

К внеучебным достижениям относятся индивидуальные образовательные результаты
обучающихся, полученные за три года обучения в школе (7-9 классы): участие в
олимпиадах разного уровня (выше школьного), конференциях, творческих конкурсах, спортивных
соревнованиях, имеющие изобретения, открытия, публикации в различных открытых источниках
информации.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке,
относятся личностные результаты (ценностные ориентации обучающихся, индивидуальные
личностные характеристики и др.).

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности обучающихся 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
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов,
в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в
ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме государственной итоговой
аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации
педагогических кадров и оценки деятельности образовательного учреждения) строятся на
планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и
мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты,
представленные во всех трех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые
со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством
образования;
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,
наблюдения и др.).

1.3.1Особенности оценки личностных результатов.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьей и школой.
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) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в
том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:
• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;



• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального
окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
• ответственности за результаты обучения;
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том
числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательного
учреждения и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года.

В образовательном учреждении разработан план внутришкольного мониторинга.
1.3.2.Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в программе формирования универсальных учебных действий. 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 разрабатывается администрацией
образовательного учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится
на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской
грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее,
чем один раз в два года.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является портфолио обучающегося.

1.3.3.Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным

предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению
учебно-познавательных и учебнопрактических 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 итоговой оценки, а также администрацией образовательного
учреждения в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе по
предмету.

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в
начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики



образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении.
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы,
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,
листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей
контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой
для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие
об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению
с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 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 обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося
(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. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего
общего образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных 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;

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 обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на



основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ и фиксируется в дневнике обучающегося.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной
итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования
стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50%
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования.
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами3.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА
включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по
другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной
экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной
оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет
обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект
обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе
оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе
результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося.
Характеристика готовится на основании:
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного
образования,
- портфолио выпускника;
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на
уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории
на уровне основного общего образования с учетом выбора обучающимся направлений
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени
основного общего образования

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное



содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки
программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе
определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД;
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;
— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
— условия развития УУД;
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от
начального к основному общему образованию.

2.1.1.Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют
собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:
• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися,
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы - «инициировать
учебное сотрудничество».



Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и
результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции.

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в
общении».

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 в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная,
внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным
содержанием;
3) образовательное учреждение в рамках своей ООП может определять, 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);
6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность,
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов
действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два
фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать
учебное сотрудничество с другими людьми.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в
общении.

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в
разнообразных формах: занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и пр., с
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и
характера самостоятельной работы.



Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также
в рамках кружков, курсов по выбору.

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий.
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике
отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает
характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём
моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов,
кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они
могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями,
как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения
(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта
в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг, возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно
использовать следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;



— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображение предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 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.

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника
(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для
внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников,
дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение
протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ,
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска,
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что
достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а
становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во
внеурочной деятельности.

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а

также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:



1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так
и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для
других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и
сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом
интереса учителя;
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её
решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом
науке.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ
или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или
целями исследования; представление результатов;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,
рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и
учебно-исследовательской деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата — продукта,
обладающего определёнными свойствами и
необходимого для конкретного
использования

В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области, формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат



Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесён со всеми
характеристиками, сформулированными в
его замысле

Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку
проблемы исследования, выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную проверку выдвинутых
предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему
(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися.
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль
учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе
овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что
проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на
достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся
и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся
представлена по следующим основаниям:
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный,
прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким
областям), относящийся к области деятельности и пр.;
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой
(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской,
всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе
в Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это
переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с
информацией, вовремя обратиться за помощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;



• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для
достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос:
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет
цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его,
обучающийся увидит задачи своей работы.

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые
будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться
в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно
приступать к работе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи
педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.
Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного
проекта.

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов),
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые
формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного
отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность,
готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей
деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией
результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут
быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов,
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:



• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них
УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип
организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-
исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся.
Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект,
где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов
выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту,
способностям и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские,
клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований
как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части
конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации
выбранного вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы
и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых
методов (методическое руководство);
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во
время собеседований с руководителями проекта;
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы,
получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты,
проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для
обсуждения.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих
организации совместного действия можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной
работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в
деятельность);
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и
взаимопонимания;



• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем (планов работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно
общей схемы деятельности.
Совместная деятельность

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых
ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками
процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий
её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других
участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на
совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего
по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в
форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у
обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций
членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися
закреплены определённые модели действий.

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того,
группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам,
стилям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение
всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя
из своего желания;
• участники группы сами выбирают себе роли.

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции
— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем
за работой группы.



Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут
обнаружены;
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом.

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для
проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и
попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных
заданий (сложность, оригинальность и т. п.).

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности,
уделять больше внимания слабым обучающимся.
Разновозрастное сотрудничество

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество.
Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать
в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя
сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2
классах).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества
является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития
обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для
других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их
осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между
детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными
умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия
(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его
выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного
эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося,
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других
людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается
от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь



требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи:
с помощью вопросов получать недостающую информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации
позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к
лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности
может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На
определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками
зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх
лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы
учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели.
Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным
формам ведения дискуссии.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная
учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие
подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях
знаний;
• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения
формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы,
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация
выводов и др.);
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться
всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость,
медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных
обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные формы
и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать
следующих конкретных целей:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение
с тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;



• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.

Групповая игра и другие виды совместной деятельности
в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге
создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности,
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и
устойчивости.

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости
— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что
культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения.
Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются
знания этикета.
Общий приём доказательства

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной
деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно
возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления
поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения:
как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование
умений по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость
использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность
доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении
суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с
другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
• тезис— суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем,
особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением
доказывать.



Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии —
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и
позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того,
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и
ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В
рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на собственные
процессы и собственные продукты.

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими
всех компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему
можно было научиться ещё?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий;
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности,
отвечающая следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод
учебной задачи в творческую).

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать
содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я
делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается
рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные
основания собственных действий при решении задач.

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается
децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра,
понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма
как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное
обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической



направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать
свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в
результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.
Педагогическое общение

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий
уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ педагогического общения
позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный),
демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического
стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где
собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую.
Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим
особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования
самосознания и чувства взрослости.

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа
развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной
безопасности.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-
компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным
направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-
компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение
при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности,
позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования,
а также планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся могут включить:
• уроки по информатике и другим предметам;
• кружки;
• интегративные межпредметные проекты;
• внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции
обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие
использование электронных образовательных ресурсов;
• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок- схем, других графических
объектов;
• создание и редактирование презентаций;



• создание и редактирование графики и фото;
• создание и редактирование видео;
• создание музыкальных и звуковых объектов;
• поиск и анализ информации в Интернете;
• моделирование, проектирование и управление;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб-страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

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 основными
элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ,
обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том
числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных
объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная
способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации
изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации
изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного
процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на
основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и
содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных
элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на
персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном
пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных,
в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в
различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование
различных определителей; формирование собственного информационного пространства:
создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение
информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием
базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования
текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение,
перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами;
создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе
с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными



требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка
параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и
номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов;
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование
ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных
объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной
графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование
фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов
поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений,
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения
в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с
использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-
архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам,
математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по
управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование
с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов,
использование системы автоматизированного проектирования.



Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей
Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных
сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с
помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права;
уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
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 образовательного учреждения. Вместе с тем планируемые результаты могут
быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере
формирования ИКТ-компетенций.

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
- получать информацию о характеристиках компьютера;
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного
канала и пр.);
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся сможет:
- создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся сможет:
- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики);
- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;



- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные
объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
- участвовать в коллективном создании текстового документа;
- создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся сможет:
- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации);
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения
творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:
- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой
содержат тексты, звуки, графические изображения;
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования;
- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);
- использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.



В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся сможет:
- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры
для описания объектов;
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того,
что обучающийся сможет:
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей
для обучения;
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей;
- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ;
- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с
задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей

Формы привлечения консультантов, экспертов строятся на основе договоров сетевого
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования (СЮТ, ЭБЦ), Такие формы
могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:
- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов,
научных руководителей;
- экспертная, консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого
взаимодействия общеобразовательных организаций;

Взаимодействие с учебными, социальными организациями может включать проведение:
единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции;
консультаций; круглых столов; мастер-классов, тренингов и др.

Социальными партнерами школы выступают:
ОАО «Воткинский завод»,
ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек»,
ООО «Электротехнический завод «Вектор»,
Учреждения дополнительного образования:
«Центр детского творчества»,
«Станция юных техников»,
клуб СЮТ «Юный мастер»,
«Центр детского творчества»,
«Эколого-биологический центр»;
МАУК «Сад им. П.И.Чайковского»;
Образовательные учреждения:
«Воткинский машиностроительный техникум»,
«Воткинский промышленный техникум»,
«Музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского»,



медицинский колледж;
ВФ УдГУ,
ВФ ИжГТУ;
Центральная библиотечная система; «Центр занятости населения»; Совет ветеранов ВОВ,

тружеников тыла, дети войны; Клуб «Преодоление» (ОВЗ), Пожарная часть ; другие
учреждения и организации.

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД,

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными
работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного
учреждения, реализующей образовательную программу основного общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что может включать следующее:
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся основной и
школы;
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
- педагоги участвуют в разработке собственной программы по формированию УУД или
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной
программы по УУД;
- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии
с особенностями формирования конкретных УУД;
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об
условиях формирования УУД;
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

2.1.11. Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и
развитию УУД у обучающихся.

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно
психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого
процесса.

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный;
4) коммуникативный.
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о
состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у



школьников среднего звена в условиях реализации федеральных государственных стандартов
нового поколения.
Задачи мониторинга:
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга

уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов;
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов

начального школьного образования и основного общего образования в условиях внедрения
ФГОС нового поколения;

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у
обучающихся основного общего образования.

Объекты мониторинга:
1. Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов;
2. Психолого- педагогические условия обучения;
3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене.

Условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик,
технологические карты, кадровый ресурс.
Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). Программа
мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на отслеживание
индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени основного общего
образования.
Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга
используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса.
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД.

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у
обучающихся выступают:

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с

учетом стадиальности их развития.
Методы сбора информации:

 анкетирование;
 тестирование;
 наблюдение;
 беседа.

Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС и
оценки сформированности универсальных учебных действий

1. Обоснование выбора диагностического инструментария.
Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях:

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может
быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная
самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое
отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как
регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.);

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов
УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени
на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться.



2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития
универсальных учебных действий.

 адекватность методик целям и задачам исследования;
 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;
 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп
учащихся;

 валидность надежность применяемых методик;
 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц,

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и
интерпретацию результатов;

 этические стандарты деятельности психологов.
Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования.

Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на определение уровня
развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие
поставленным целям и задачам.

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны
иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того
теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в
методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены,
что образует необходимое условие интерпретации полученных результатов (Акимова, Раевский,
1995).

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик,
содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В результате
в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели
и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка.

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых
групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны содержать
только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают
реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых детей.

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее
достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под
надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав
диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики,
валидность и надежность которых подтверждена значительным числом психологических
исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий,
составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла необходимое
опробование.

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц,
осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию
результатов. В психологической диагностике принципиальное значение придается требованию,
чтобы диагностические методики использовались только достаточно квалифицированными
специалистами–психологами, что является необходимой и обязательной мерой по защите прав
человека – будь то ребенок или взрослый – от неправильного использования средств оценки их
интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств. Для правильного применения
диагностического инструментария требуется достаточно длинный период обучения и
специальной подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить необходимые
условия для правильной процедуры проведения обследования и последующей правильной
интерпретации диагностических оценок.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей



этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

4) 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;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.



Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

3) смысловое чтение.
Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы

основного общего образования должны отражать:
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО.

1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного,
физического, интеллектуального потенциала;

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания»
и стремления к преодолению этого разрыва;
– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;



– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе.
3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы.
4. Создание мониторинга психологического статуса школьника.
5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически

безопасной образовательной среды.
Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО

I этап (5 класс)
Переход учащегося на новую ступень образования

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на
создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение
придается созданиюусловий для успешной социально-психологической адаптации к новой
социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими
программами и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды
психологических условий успешной адаптации.

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в
«Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов» (см.
приложение 1), заполняется сводная ведомость сформированности УУД учащихся на начало
учебного года (приложение 2) и на конец учебного года (приложение 3), адаптационная карта
наблюдений (приложение 5). Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и
личностном развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика
проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик обследования
адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы:
мотивация учения, самочувствие, тревожность.

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Диагностиче
ский

минимум по
адаптации

Углубленная
диагностика консилиум

Коррекционно-
развивающая
работа по
адаптации

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня

психологической адаптации учащихся к учебному процессу.
2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и
трудностями адаптационного периода.

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное
направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в
соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими
временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и
в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой
систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся
коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений,

консилиум



общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. В рамках
реализации этого направления может быть использована успешно апробированная программа
по психологии для учащихся средней школы «Психология»И.В. Дубровиной, программа
Селевко.

5.Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-
педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год.

II этап (6-8 классы)

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей учащихся и
администрации образовательного учреждения.

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Реализация
решений
итогового
консилиума,

проведенного в
конце года в 5

классе

Углубленная
диагностика УУД

совместно с
педагогами

Корр.-
развивающая
работа по

формированию
УУД

III этап (9 класс)
В рамках этого этапа предполагается:

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Проведение психолого-
педагогических элективных
курсов направленных на

самоопределение подростков
и выбор ими дальнейшего
образовательного маршрута

Проведение
профильных
элективных
курсов

Диагностика
сформированности

УУД
соответствующих
требованиям
ФГОС ООО

Консилиум по
готовности к выбору
учащимися
индивидуального
образовательного
маршрута

1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на
самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута.

2. Проведение профильных элективных курсов.
3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у

учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к
выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе.

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей.
5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору

учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию открытия
соответствующих социальному заказу профильных направлений.
2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения

обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут

быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

Итоговый
консилиум



 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки
УУД может быть:

 уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой
международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания
динамики индивидуальных достижений.

2.2. Программы отдельных учебных предметов (содержание).
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и
самоопределении.

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для
подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования,
перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному
образованию.

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы
теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным
инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие
психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться
умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном
материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых,
существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным
материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных
ощущений.

Особенностью содержания современного основного общего образования является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для



решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В
то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость
выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов
деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной
направленности процесса образования на данной ступени общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к
реальным жизненным ситуациям.
Примерные программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
2.2.1. Русский язык.
5 класс
Язык - важнейшее средство общения
Язык – важнейшее средство общения. Язык и человек. Язык и речь. Язык и его единицы.
Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы.
Развитие речи. Стили речи (научный, художественный, разговорный).
Повторение изученного в начальных классах
Звуки и буквы. Произношение и правописание. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм
в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова.
Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после
шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи. Предлоги и союзы. Раздельное написание
предлогов с другими словами. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число.
Буква ь на конце существительных после шипящих. Падежные окончания существительных.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях
прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Наречие (ознакомление). Глагол: лицо, время, число, род (в
прошедшем времени); буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся
и -ться; раздельное написание не с глаголами; личные окончания глаголов. Контрольный
диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в начальных классах».
Развитие речи. Текст. Обучающее подробное изложение по плану. Тема текста. Типы текста
(ознакомление). Обучающее сочинение-описание по картине.
Синтаксис, пунктуация, культура речи
Синтаксис, пунктуация, культура речи. Основные синтаксические понятия (единицы):
словосочетание, предложение, текст. Словосочетание: главное и зависимое слова в
словосочетании. Разбор словосочетания.Предложение. Простое предложение; виды



предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные.
Виды предложений по интонации: восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания:
знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).
Главные члены предложения. Грамматическая основа предложения. Подлежащее. Сказуемое.
Тире между подлежащим и сказуемым.Нераспространённые и распространённые
предложения (с двумя главными членами). Второстепенные члены предложения,
дополнение. Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными членами. Знаки
препинания в предложениях с однородными членами, не связанными союзами, а также
связанными союзами А, НО и одиночным союзом И; запятая между однородными членами без
союзов и с союзами А, НО, И. Обобщающие слова перед однородными членами и после
однородных членов. Двоеточие после обобщающего слова. Тире перед обобщающим словом.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания
(ознакомление). Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. Простые и
сложные предложения. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ
как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами. Запятая между
простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, чтобы, потому
что, когда, который, что, если. Синтаксический разбор сложного предложения.Прямая речь
после слов автора и перед ними. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Диалог.
Тире в начале реплик диалога. Повторение по теме «Синтаксис. Пунктуация». Контрольный
диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». Анализ ошибок,
допущенных в контрольном диктанте.Развитие речи. Основная мысль текста. Правка текста.
Сочинение по впечатлениям. Обучающее сжатое изложение. Обучающее сочинение-
повествование. Устный отзыв о сочинении-повествовании. Письмо. Сочинение по картине.
Сжатое изложение.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.Культура речи
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи: гласные и согласные
звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Гласные и согласные в речи.
Изменение звуков в потоке речи. Сильные и слабые позиции звуков. Согласные твердые и
мягкие. Твёрдые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Согласные звонкие и глухие.
Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков.Графика как
раздел науки о языке. Алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные.
Каллиграфия.Обозначение звуков речи на письме. Обозначение мягкости согласных с помощью
мягкого знака. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных.
Фонетический разбор слова.Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор.
Орфографические словари.Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка.
Орфоэпические словари.Контрольный диктант по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика».
Развитие речи. Типы речи. Повествование. Обучающее подробное изложение
повествовательного текста с элементами описания. Описание предмета, картины. Подготовка к
сочинению-описанию предметов, изображенных на картине. Отбор языковых средств в
зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Сочинение-описание предметов,
изображенных на картине.
Лексика. Культура речи
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы.
Антонимы. Толковые словари. Контрольный диктант по теме «Лексика. Культура речи».
Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине с использованием необходимых языковых
средств. Сочинение-описание по картине . Подготовка к подробному изложению. Подробное
изложение, членение его на части.
Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слова.
Изменение и образование слов. Окончание. Основа слова в самостоятельных словах. Нулевое
окончание. Роль окончаний в словах. Корень и его значение в слове. Однокоренные слова.
Суффикс и его значение в слове. Приставка и её значение в слове. Чередование гласных и
согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Морфемные



словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание
гласных и согласных в приставках. Буквы з и сна конце приставок. Буквы а-о в корне -лаг- --
лож-. Буквы а-о в корнях -раст- -ращ- -рос-. Буквы ё-о после шипящих в корне. Буквы ы-и
после ц. Повторение по теме «Морфемика». Контрольный диктант с грамматическим заданием
по теме «Морфемика».
Развитие речи. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
Выборочное изложение. Подготовка к сочинению-описанию по картине с элементами
рассуждения. Сочинение-описание по картине с элементами рассуждения.
Морфология. Орфография. Культура речи.Имя существительное
Морфология. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени
существительного в предложении. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.
Имена существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий; книг, газет,
журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений;
выделение этих названий кавычками. Род имён существительных. Имена существительные,
которые имеют форму только множественного числа. Имена существительные, которые имеют
форму только единственного числа. Три склонения имён существительных: изменение
существительных по падежам и числам. Падеж имён существительных. Правописание гласных
в падежных окончаниях существительных в единственном числе. Склонение существительных
на –ия, -ие, -ий. Множественное число имён существительных. Правописание о-е после
шипящих и ц в окончаниях существительных. Морфологический разбор имени
существительного. Повторение по теме «Имя существительное». Контрольный диктант с
грамматическим заданием по теме «Имя существительное.
Развитие речи. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование.
Подробное изложение с изменением лица рассказчика.
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в
предложении. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на
шипящую. Буквы о-ё после шипящих в окончаниях прилагательных. Прилагательные полные и
краткие. Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по
родам и числам. Неупотребление буквы мягкий знак на конце прилагательных с основой на
шипящую. Морфологический разбор имени прилагательного. Повторение по теме «Имя
прилагательное». Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя
прилагательное». Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.
Развитие речи. Описание животного. Устное сочинение с описанием животного в рассказе.
Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. Сочинение по
картине с описанием животного.
Глагол Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Не с глаголами.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на –ть(-ться), -ти(-тись), -чь(-чься). Правописание -
ться, -чь(-чься) в неопределённой форме. Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид.
Видовые пары глагола. Правописание чередующихся гласных е-и в корнях глаголов –бер---бир-,
-дер- - -дир-, -мер- - -мир-, -пер---пир-, -тер---тир-, -стел---стил-. Время глагола. Прошедшее
время. Настоящее время. Будущее время. 1 и 2 спряжение глаголов. Правописание безударных
личных окончаний глагола. Морфологический разбор глагола. Мягкий знак после шипящих в
глаголах во 2-м лице единственного числа. Употребление времен. Повторение по теме «Глагол».
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». Анализ ошибок,
допущенных в контрольном диктанте.
Развитие речи. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Рассказы по
сюжетным картинкам. Невыдуманный рассказ (о себе). Публицистический стиль
(ознакомление). Репортаж. Устный рассказ по рисунку.
Повторение и систематизация изученного
Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках. Орфограммы в корнях слов. Орфограммы в
окончаниях слов. Употребление букв ь и ъ. Знаки препинания в простом и сложном
предложении. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Итоговый контрольный
диктант. Анализ ошибок, допущенных в итоговом контрольном диктанте.



6 КЛАСС
Введение. Язык. Речь. Общение
Русский язык – один из развитых языков мира.Язык, речь, общение. Устное и письменное
общения.Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения.
Повторение изученного в 5 классе
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи.
Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания.
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений.
Прямая речь. Диалог.Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.Составление диалога.
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и основная мысль текста.
Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные
признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.Сочинение о памятном
событии. Создание текста по заданному начальному или конечному предложению. Сочинение-
рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике.
Лексика и фразеология. Культура речи
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы.
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Словари русского языка.
Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого
изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу.
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты.
Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные
фразеологизмы.Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе).
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования.
Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате
слияния сочетаний слов в слово.Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка,
словообразовательное гнездо.Этимология слов. Этимологические словари.Правописание
чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание
букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-.
Соединительные гласные о и е в сложных словах.Морфемный и словообразовательный разбор
слова.Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация
материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые
имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена
существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего
рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик).
Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик.Гласные о и е после шипящих в суффиксах
существительных.Морфологический разбор имени существительного.Написание письма.
Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-описания по личным
впечатлениям.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном,
полученных в 5 классе).Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней
сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные.
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные.словообразование имён
прилагательных.Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах
прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме
суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.



Морфологический разбор имени прилагательного.Описание природы: основная мысль,
структура описания, языковые средства, используемые в описании. Выборочное изложение по
произведению художественной литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки.
Публичное выступление о произведениях народного промысла.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и
порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные,
обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях.
Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание
числительных.Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных
окончаниях.Морфологический разбор имени числительного.Юмористический рассказ по
рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую тему, его структура, языковые
особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные
местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные
местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи.
Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица
после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных
местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в
отрицательных местоимениях.Морфологический разбор местоимения.Составление рассказа по
сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис,
аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.
Глагол
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы
переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное
наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в
глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах
глагола.Морфологический разбор глагола.Рассказ по сюжетным рисункам с включением части
готового текста. Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-
либо из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного;
его особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура.
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование

7 класс
Введение. Русский язык как развивающееся явление
Повторение изученного в 5-6 классах
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и
фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и
орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография.
Морфологический разбор слова.Р.Р. Публицистический стиль.
Морфология и орфография. Культура речи. Причастие
Причастие как часть речи.Признаки прилагательного у причастия. Признаки глагола у
причастия. Склонениеполных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях
причастий. Причастный оборот. Обособление причастного оборота. Действительные и
страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные
причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего
времени. Действительные причастия прошедшего времени. Страдательные причастия
настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких
страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего



времени.Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных
прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с
причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени.
Р.Р. Типы речи. Стили речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного
мнения..Описание внешности человека..
Деепричастие
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном
обороте.Выделение одиночного деепричастия запятыми.Раздельное написание не с
деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Образование деепричастий
несовершенного вида.Деепричастия совершенного вида. Образование деепричастий
совершенного вида.Синтаксическая роль деепричастия в предложении. Морфологический
разбор деепричастия.
Р.Р. Подготовка к написанию сочинения по картине Сочинение-рассказ по картине .Выборочное
изложение
Наречие
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Образование
степеней сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное
написание не с наречиями на –о и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий.
Одна и две н в наречиях на –о и –е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а
на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание
приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных.
Мягкий знак после шипящих на конце наречий.Р.Р. Сочинение-описание действий.
Учебно-научная речьУчебно-научная речь. Отзыв о прочитанной книге. Учебный доклад.
Категория состояния
Категория состояния как часть речи. Категория состояния и ее отличие от наречия.
Морфологический разбор категорий состояния. Синтаксическая роль категории состояния.
Р.Р. Сжатое изложение. Приёмы сжатия текста.
Служебные части речи. Предлог
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Отличие предлогов от приставок.
Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический
разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. Дефис в предлогах.
Синтаксическая роль предлога в предложении. Употребление предлогов В, НА, С, ИЗ, ПО,
БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ. Использование в речи предлогов-синонимов.
Союз
Союз как служебная часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и
подчинительные. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Употребление
сочинительных и подчинительных союзов в сложном предложении.Морфологический разбор
союза.Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато и наречий и местоимений.
Синтаксическая роль союза в предложении. Повторение сведений о предлогах и союзах.
Р.Р. Сочинение-рассуждение на публицистическую тему..
Частица
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые
частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы.
Различение на письме отрицательных частиц НЕ и НИ.Различение частицы не и приставки не-.
Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. Правописание НЕ и НИ с различными частями речи.
Р.Р. Составление рассказа по данному началу.
Междометие
Междометие как часть речи. Звукоподражательные слова. Дефис в междометиях. Знаки
препинания при междометиях.
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
Разделы науки о русском языке.. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.
Р.Р. Текст. Стили речи.
8 класс



Функции русского языка в современном мире. Русский язык в современном мире.
Повторение пройденного в V-VII. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки
завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н, нн в
суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с
разными частями речи. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Основные единицы синтаксиса.
Текст. Предложение. Словосочетание.Повторение пройденного о словосочетании в V
классе. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Синтаксические связи слов в
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Синтаксический разбор
словосочетаний.Простое предложение.Повторение пройденного о предложении.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и
сказуемого. Порядок слов в предложении.Интонация простого предложения. Логическое
ударение.Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его
языковые особенности. Описание памятника культуры.Простые двусоставные
предложения.Главные члены предложения. Подлежащее.Повторение пройденного о
подлежащем.Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Повторение изученного о
сказуемом. Простое глагольное сказуемое. Согласование глагола-сказуемого с подлежащим,
выраженным словосочетанием. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое.
Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов
предложения, их текстообразующая роль.
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в предложении. Повторение
изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение.
Определение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения;
знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места,
причины, цели, образа действия, условия, уступительное).Сравнительный оборот; знаки
препинания при нем. Синтаксический разбор двусоставного предложения.Характеристика
человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.Простые
односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Группы
односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым
(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим
(назывные).Инструкция. Рассуждение. Синонимия односоставных и двусоставных предложений,
их текстообразующая роль.Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.Сочинение повествовательного
характера с элементами описания (рассуждения).Понятие об осложненном предложении.
Понятие об однородных членах предложения. Повторение изученного об однородных членах
предложения. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и
пунктуация при них. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными,
противительными, разделительными) и пунктуация при них. Однородные и неоднородные
определения. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих
словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. Синтаксический разбор
предложения с однородными членами. Ряды однородных членов предложения.
Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.
Обособленные члены предложения.Понятие об обособлении. Обособленные члены
предложения. Обособленные определения и обособленные приложения. Выделительные
знаки препинания при них. Рассуждение на дискуссионную тему.Обособленные обстоятельства.
Выделительные знаки препинания при них.Уточнение как вид обособленного члена
предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и
уточняющих членах предложения.Синтаксические синонимы обособленных членов
предложения, их текстообразующая роль. Использование предложений с обособленными
членами и их синтаксических синонимов. Синтаксический разбор предложения с
обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами.



Слова, словосочетания и предложения, грамматически не связанные с членами предложения.
Обращения, вводные слова. Повторение изученного об обращении. Распространенное
обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Употребление обращений.
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению Вводные
предложения. Вставные конструкции. Выделительные знаки препинания при вводных словах и
предложениях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль обращений,
вводных слов. Составление делового письма.
Публичное выступление. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный
разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не
связанными с членами предложения.
Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Повторение изученного о прямой речи и
диалоге. Способы передачи чужой речи. Комментирующая часть. Слова автора внутри прямой
речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Диалог. Рассказ. Цитата. Знаки препинания при
цитировании. Синтаксический разбор предложений с чужой речью.Синтаксические синонимы
предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.Сравнительная характеристика двух
знакомых лиц; особенности строения данного текста.
Повторение и систематизация пройденного в VIII классе.
2.2.2.Литература.
5 класс
Введение
Введение. Роль книги в жизни человека. Писатели о роли книги в жизни человека и общества.
Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги
(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор,
корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним.
Устное народное творчество
Устное народное творчество. Понятие о фольклоре. Преображение действительности в духе
народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений.
Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор
(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение).
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные,
бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер
сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) «Царевна-лягушка». Народная мораль в
характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван Царевич — победитель
житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги,
Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается.
«Царевна-лягушка».Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами.
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» как волшебная сказка героического содержания.Тема
мирного труда и защиты родной земли.Образ главного героя сказки. Иван — крестьянский сын
как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои
сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.Сказки о животных. «Журавль и цапля»—
народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных.
Теория литературы. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы.
Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.Бытовые сказки.
«Солдатская шинель».Народные представления о справедливости, добре и зле в бытовых
сказках.Р.р. Русские народные сказки. Обучение сочинению по теме «Сказки».
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты.
Из древнерусской литературы
Древнерусская литература.Начало письменности у восточных славян и возникновение
древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.
Древнехристианская книжность на Руси (обзор). «Повесть временных лет» как литературный
памятник.Из «Повести временных лет»: «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы



Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя
мира на родной земле. Теория литературы. Летопись (начальные представления).
Из литературы XVIII века
Вн. чт. М.В. Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражданин.Краткий рассказ о жизни
писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности).
М.В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру…» — научные истины в
поэтической форме. Юмор стихотворения.Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика,
драма. Жанры литературы (начальные представления).
Из литературы XIX века
Вн. чт. Русские басни. Жанровые особенности басни. Истоки басенного жанра (Эзоп,
Лафонтен, русские баснописцы 18 века: А.П. Сумароков, И.И. Дмитриев).
И.А. Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков —
грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д.
Р.р. И.А. Крылов. «Волк на псарне» — аллегорическое отражение исторических событий в
басне; патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Выразительное чтение басен
(индивидуальное, по ролям, инсценирование).Теория литературы. Басня (развитие
представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке.
В. А. Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-
сказочник).«Спящая царевна» как литературная сказка. Сходные и различные черты сказки
Жуковского и народной сказки. Теория литературы. Литературная сказка. Герои литературной
сказки, особенности сюжета. В.А. Жуковский.«Кубок». Благородство и жестокость. Герои
баллады.Теория литературы. Баллада (начальные представления).
А. С. Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.А.С. Пушкин.«У лукоморья дуб
зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и
событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.А. С. Пушкин «Сказка
о мертвой царевне и о семи богатырях»: истоки сюжета(сопоставление с русскими народными
сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие
сюжеты»), поэтика сказки. События и герои.А.С. Пушкин. Противостояние добрых и злых сил в
«Сказкео мертвой царевне и о семи богатырях». Сравнительная характеристика героев. Царица
и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко.Сходство и
различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,
нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность
положительных героев. Р.р. Подготовка к сочинению по сказкам А. С. Пушкина. «Что за
прелесть эти сказки». Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.Вн. чт. А.С. Пушкин.
Сказки.Р.р. Сочинение по творчеству И.А. Крылова, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина..
А. Погорельский (краткий рассказ о писателе). «Черная курица, или Подземные жители».
Сказочно-условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке.
Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.Вн. чт. П.П. Ершов
(краткий рассказ о писателе). «Конёк-горбунок». Соединение сказочных и фантастических
ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением
картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.Вн. чт. В.М. Гаршин.
«AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и
жизнеутверждающий пафос произведения. Теория литературы. Стихотворная и прозаическая
речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.
М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности,
интерес к истории России). Патриотический пафос стихотворения. «Бородино» — отклик на 25-
летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения.
Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения.
М.Ю. Лермонтов. «Бородино»: проблематика и поэтика.Мастерство Лермонтова в создании
батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.
Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения.



Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора,
звукопись, аллитерация (начальные представления).
Вн. чт. М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб» как литературная сказка.
Н.В. Гоголь. Рассказ о писателе. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Заколдованное место»:
реальность и фантастика в повести. Поэтизация народной жизни, народных преданий,
сочетание светлого и мрачного, комического и лирического.
Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством» (для внеклассного чтения). Поэтические картины
народной жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение
конфликта темных и светлых сил.Теория литературы. Фантастика (развитие представлений).
Юмор (развитие представлений).Вн. чт. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Майская ночь,
или Утопленница», «Страшная месть».Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и
начало литературной деятельности). «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы
«Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины.
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». Язык стихотворения. Картины вольной жизни
крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в
жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. Язык стихотворения.Теория
литературы. Эпитет (развитие представлений)
Вн. чт. Н.А. Некрасов. «На Волге». Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные
силы народа, лучшую его судьбу.
И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).
«Муму» как повесть о крепостном праве.
Превосходство Герасима над челядью барыни. Герасим и Муму. Протест против
крепостничества в рассказе. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство,
сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ
немого протеста крепостных крестьян.
Р.р. Тургенев – мастер портрета и пейзажа (по рассказу «Муму»).
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой
(начальные представления).Р.р. Сочинение по рассказу «Муму».
А.А. Фет. Лирика. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» — радостная,
яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение
красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды.
Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).
Р.р. Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева,
Л.Н. Толстого.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации.
Речь персонажей как средство их характеристики.
Р.р. «Хирургия». Рассказ в актёрском исполнении.Вн. чт. Рассказы Антоши Чехонте.
Поэты XIX века о Родине и родной природе
Ф. И. Тютчев. Краткий рассказ о поэте. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних
бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин.
«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима»
(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору
учителя и учащихся). Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи
эмоционального состояния, настроения.Русские поэты о Родине и о родной природе (обзор).
Из литературы XX века
И. А. Бунин. Рассказ о писателе. «Косцы». Человек и природа в рассказе. Восприятие
прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними
просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой
видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.



Вн. чт. И.А. Бунин. «Подснежник». Главный герой как олицетворение прекрасного.
В.Г. Короленко. Рассказ о писателе. «В дурном обществе». Вася и его отец. Размышления
героев. Взаимопонимание — основа отношений в семье.
«В дурном обществе». Жизнь семьи Тыбурция. Жизнь детей из благополучной и
обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного
города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций.
«В дурном обществе»: «дурное общество» и «дурные дела».
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного
произведения (начальные понятия).Р.р. «В дурном обществе». Подготовка к письменному
ответу на проблемный вопрос.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый
дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы.
Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России.
Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности). «Медной горы Хозяйка».Реальность и фантастика в сказе. Образы Степана и
Хозяйки Медной горы. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя.
«Медной горы Хозяйка».Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Теория
литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и
различное). Своеобразие языка, интонации сказа.
К.Г. Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб»: герои сказки и их
поступки.«Тёплый хлеб»: язык сказки. Реальное и фантастическое в сказке. Вн. чт. «Заячьи
лапы» и другие рассказы. Природа и человек в сказках К.Г. Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и её народная
основа.Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских
народных сказок.
Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.
Художественные особенности пьесы-сказки.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с
природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена
радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание,
находчивость в экстремальной ситуации.«Открытие» Васюткой нового озера.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные
представления).Р.р. Сочинение «Мой сверстник в русской литературе 19-20 вв».
Русские поэты 20 в. о Родине и родной природе (И.А. Бунин «Помню—долгий зимний
вечер...», Н. Рубцов «Родная деревня», Дон-Аминадо «Города и годы». и др.).Стихотворные
лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия
окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные
пейзажные зарисовки и обобщенный образ России.
Д. Кедрин «Алёнушка», А. Прокофьев «Алёнушка». Сближение образов волшебных сказок и
русской природы в лирических стихотворениях.Стихотворные произведения о войне.
Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов. Рассказ о
писателе. «Майор привез мальчишку на лафете..». Война и дети — обостренно трагическая
и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.
А.Т. Твардовский. Рассказ о поэте. «Рассказ танкиста». Дети и война.
Писатели улыбаются. Саша Черный. «Кавказский пленник». «Игорь-Робинзон». Образы и
сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.
Ю.Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение.
Теория литературы.Юмор (развитие представлений).



Из зарубежной литературы
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные
приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость,
несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям
человека.
Х.-К. Андерсен. Рассказ о писателе. «Снежная королева»: реальное и фантастическое в
сказке. ». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке
Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы,
ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление
красоты внутренней и внешней.
«Снежная королева»: сказка о великой силе любви. Победа добра, любви, дружбы над злом.
Вн. чт. Сказки Андерсена.
Р.р. Подготовка к сочинению по сказкам Х.-К. Андерсена.
Р.р. Сочинение по сказкам Х.-К. Андерсена.
М. Твен. Рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том Сойер и его друзья.
Внутренний мир героев. Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и
Бекки, их дружба.«Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир детства. Причудливое
сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише». Нравственное взросление героя
рассказа. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность,
смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных
обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.
Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика
персонажей.
Итоговый (годовой) контроль. Выявление уровня литературного развития учащихся.
Анализ письменных работ.
Р.р. Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 класса».
Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.Фольклор. Жанры
фольклора.Литературные роды и жанры.Форма и содержание литературного произведения: тема,
идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка,
кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ
автора, литературный герой, лирический герой.Язык художественного произведения.
Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора,
сравнение. Гипербола. Аллегория.Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный
размер, ритм, рифма, строфа.
6класс
Введение.
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою.
Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки,
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного
обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки, загадки-малые жанры устного народного творчества. Народная
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
«Повесть временных лет».



Русская летопись.«Повесть временных лет»,«Сказание о белгородском киселе».Отражение
исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума,
находчивости).
БАСНИ.
Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя-баснописца.
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и
хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.
Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» —критика мнимого «механики
мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Аллегория. Мораль (развитие представлений).
ТВОРЧЕСТВО А.С.ПУШКИНА.
Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни.
Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения.
Интонация как средство выражения поэтической идеи.
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные
особенности стихотворного послания.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои
повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем
и мотивов. «Лицо и маска» героев повести. Роль случая композиции повести.
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Защита человеческой личности в романе.
Развитие понятия о композиции художественного произведения.
ТВОРЧЕСТВО М.Ю.ЛЕРМОНТОВА.
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.
Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», Особенности выражения темы одиночества в лирике
Лермонтова.«ТрипальмыРазрушение красоты и гармонии человека с миром.
Теория литературы. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест)
размеры стиха (начальные представления).
ТВОРЧЕСТВО И.С. ТУРГЕНЕВА.
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к
крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость,
любознательность, впечатлительность. Портреты героев рассказа как средство изображения их
характеров. Роль картин природы в рассказе. Тургенев – мастер портрета и пейзажа.
Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).
ТВОРЧЕСТВО Ф.И.Тютчева, А.А.Фета.
Фёдор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний
природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического
масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой
жизни.
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный
полёт коршуна и земная обречённость человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта



Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...» «Ещё майская ночь…», Переплетение и
взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты,
служащий прообразом для искусства. Психологизм, гармоничность и музыкальность
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
«Учись у них-у дуба, у берёзы». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как
воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
ТВОРЧЕСТВО Н.А.Некрасова.
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Историческая поэма «Дедушка». Декабристская тема в творчестве Н.А.Некрасова.
ТВОРЧЕСТВО Н.С.Лескова.
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
Сказ «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.
Изображение бесправия народа и произвола представителей царской власти. Особенности
языка повести. Авторское отношение к героям повести.
ТВОРЧЕСТВО А.П.Чехова,
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Разоблачение лицемерия. Роль
художественной детали.
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский.
«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом
лозы,..».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).
А.А.Куприн.
«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема
служения людям.
Андрей Платонович Платонов.
Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.
Александр Степанович Грин.
Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Образы Грэя и
АссольДушевная чистота главных героев. Авторская позиция в произведении.
Творчество Пришвина6Слово о писателе.Сказка-быль «Кладовая солнца». Нравственная суть
взаимоотношений Митраши и Насти. Образ природы в сказке-были. Человек и природа. Анализ
эпизода «Рассказ о ели и сосне, растущих вместе»
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..».
Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной
памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности
за неё в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы.
Нравственные проблемы рассказа: честность, доброта,, понятие долга. Юмор в рассказе.
Яркость и самобытность героев. Особенности использования народной речи.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе



«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний,
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою.
Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика
произведения.
Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о писателе.Рассказы «Срезал» и «Критики».
Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая
открытость миру как синоним незащищенности.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние
учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств
человека.
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», Человек и природа в
«тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...»,
«Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях
поэтов XX века. (С.Есенина, А.Ахматовой). Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному
краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Великая роль книги в жизни
чеовека.
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ….». Родина как
источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические
образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до
тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.
Мифы народов мира. Понятие о мифе. Отличие мифа от сказки.
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия»,
«Яблоки Гесперид ».
Геродот. Слово о писателе и историке. «Легенда об Арионе».
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. Жизни и творчестве. «Илиада», «Одиссея» как героические
эпические поэмы. Хитроумный Одиссей: характер и поступки.. Понятие о героическом эпосе
(начальные представления).
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Кихот как «вечный» образ
мировой литературы. .
Фридрих Шиллер. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как
благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и
защищающий личное достоинство и честь.
Проспер Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча.
Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая
ценность. Притча (начальные представления).
М.Твен. «Приключение Гекльберри Финна» Дружба Тома и Гека. Их поведение в критических
ситуациях. Том и Гек: общность и различие. Средства создания комического. Юмор в
произведении.
7класс
Введение.
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция,
отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.
Устное народное творчество.- 6 часов



Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях.
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа
народного языка. Афористические жанры фольклора
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления).
Афористические жанры фольклора (развитие представлений).
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный
монологический ответ по плану. Различные виды пересказов.
Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине
нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель
лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,
доброта, щедрость, физическая сила).
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине
и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты
характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.)
Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины.
Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие
былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма
Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен.
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений).
Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве
(начальные представления).
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения
(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос
Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка.
Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира.
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы,
поговорки (развитие представлений).
Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный
монологический ответ по плану. Различные виды пересказов.
Из древнерусской литературы.
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-
поэтические мотивы в повести.
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного
отношения к книге. ПРОЕКТ.
Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических
событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы
на вопросы.
Из русской литературы XVIII века
Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на
Всероссийский престоле Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747
года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм.
Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем
стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.
Утверждение необходимости свободы творчества.
Теория литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности
литературного языка XVIII столетия.



Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения.
Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.
Из русской литературы XIX века
Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных
волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в
изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение
чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское
отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.
Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва.
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского
писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих
поколений.
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и
гуманистическое в повести.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений).
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление
плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев.
МихаилЮрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания
характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном
Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду
до конца.
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы
гусляров. Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души,
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее
проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу
знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное
рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и
письменный анализ стихотворений.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной
земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический
пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы:
эпос (развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия).
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том
числе сравнительная). Составление анализа эпизода.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным.
Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.



Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка.
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и
человеческие взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные
представления).
Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный
и письменный ответы на проблемные вопросы.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа
русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные
особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской
музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные
представления).
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный
анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения.
Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение
исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства»,
противостоящего самовластию.
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления)
Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на
вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества.
Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика.
Сатира в «Повести...».
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений)
Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление
викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного
творчества).
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др.
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ
собственных поступков.
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).
Герой-повествователь (развитие понятия).
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести.
Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического
произведения.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия
рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для
чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).
Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном
диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев.
«Край ты мой, родимый край…» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.



В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф.
Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой,
родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение
авторского настроения, миросозерцания.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие
представлений)
Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ
стихотворений.
Из русской литературы XX века.
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье.
Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет
как средство характеристики героя (развитие представлений).
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов.
Участие в коллективном диалоге.
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка,
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет
как средство характеристики героя (развитие представлений).
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов.
Участие в коллективном диалоге.
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,
словотворчество Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и
гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование
выразительного чтения.
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.
Гуманистический пафос произведения.
Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства
характеристики героя (развитие представлений)
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и
письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с
большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и
письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная
характеристика героев.



Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины
природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в
художественном мире поэта.
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).
Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в
коллективном диалоге.
На дорогах войны.
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—
участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы
военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления).
Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный анализ стихотворений.
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади».
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном
диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест
против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе.
Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь
природы и человека.
Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений).
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов.
Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых
характеристик.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы.
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.
Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие
понятия).
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев.
Устный и письменный анализы эпизода.
«Тихая моя Родина» (обзор).
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов,
Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в
восприятии родной природы русскими поэтами.
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий).
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного
чтения. Участие в коллективном диалоге.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...».
Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения.
Устный и письменный анализы.
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие
молодежи.



Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический
жанр (начальные представления).
Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный
ответ на проблемный вопрос.
Писатели улыбаются или смех Михаила Зощенко.
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений).
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов.
Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Песни на слова русских поэтов XX века.
А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща
золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть
переживаний.
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления)
Из литературы народов России.
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла
«Восьмистишия»), «О моей Родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости
общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей.
Особенности художественной образности дагестанского поэта.
Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие
представлений).
Из зарубежной литературы.-5 часов
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о
справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с
жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзииДж.Г.Байрона. Дж.Г.
Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе
за свободу Родины.
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная
одним-двумя штрихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное
и возвышенное в рассказе.
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений).
Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование
выразительного чтения.
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения.
Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Повторение
Итоговый контроль
8класс

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего
народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).«В темном лесе», «Уж ты
ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев
казнен».Отражение жизни народа в народной песне. Частушки как малый песенный жанр.
Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек.



Поэтика частушек.Предания как исторический жанр русской народной прозы.«О Пугачеве», «О
покорении Сибири Ермаком...».Особенности содержания и формы народных преданий.
Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов.
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.«Шемякин суд». Изображение
действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII в.
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Недоросль»
(сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина.
Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования
гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство
создания комической ситуации.
Иван .Андреевич Крылов
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и
баснописец.«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И.
Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности,
безответственности, зазнайства.
Кондратий Федорович Рылеев
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум
современниками.«Смерть Ермака». Историческая тема думы.
Александр Сергеевич Пушкин
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в
литературе.«Туча».Разноплановость содержания стихотворения.«К***» («Я помню чудное
мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.«19
октября».. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.«История
Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1
(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие.
История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде
писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История
создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных
записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.Роман «Капитанская дочка».
Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша
Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в
романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и
художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции
в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева».
МихаилЮрьевич Лермонтов
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим
темам и воплощение этих тем в его творчестве.Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая
поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое
противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и
сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и
окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства
выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.
Николай Васильевич Гоголь
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к исторической теме в
художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и
история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение
современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков
чиновничества. Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы. Хлестаковщина как
общественное явление.«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием
Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда
согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского



холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Иван Сергеевич Тургенев
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской
литературы в Европе.Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в
рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор,
издатель.«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на
современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные
исторические сочинения.
Николай Семенович Лесков
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Старый гений». Сатира на чиновничество.
Зашита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в
рассказе.
Лев Николаевич Толстой
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в
обществе.«После бала». Идея разделенности двух Россий. Контраст как средство раскрытия
конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (1 ч)
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. Тютчев «Осенний
вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.
Антон Павлович Чехов
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«О любви» (из трилогии). История о любви и
упущенном счастье.Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви».
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Кавказ». Повествование о любви в различных ее
состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм
прозы писателя.
Александр Иванович Куприн
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Куст сирени». Утверждение согласия и
взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
Александр Александрович Блок
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее
современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер
Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в
произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в
драматической поэме С.А. Есенина.
Иван Сергеевич Шмелев
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к
творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими.
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная
“Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы
создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.
Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе. Теория литературы. Историко-
литературный комментарий (развитие представлений).
Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказе.



Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе.
Мелочи быта и их психологическое содержание.
Александр Трифонович Твардовский
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Василий Теркин». Поэтическая энциклопедия
Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина.
Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы.
Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-
фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов,
защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;Б.Ш.
Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И.
Ошанин«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны.
Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и
переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Фотография, на которой меня нет».
Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность
военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Русские поэты о Родине, родной природе
И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. Заболоцкий
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча»,
«Привет, Россия...». Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне
трудно без России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо«Бабье
лето»;И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов
русского зарубежья о Родине. Проект.
УильямШекспир
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и
любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в
творчестве У. Шекспира.
Жан Батист Мольер
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Мещанин во дворянстве». XVII в. — эпоха
расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи
классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа.
Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки
смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Вальтер Скотт
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая
Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли
и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и
отношений.
Итоговый контроль.
Обобщение пройденного, подготовка к итоговой работе.
К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса.
Итоговый урок – игра по курсу 8 класса.
2.2.3.Родной язык (русский).

Первый год обучения
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку
как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык
русской художественной литературы.



Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского
быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-
культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические
символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи
– несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные
имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в
русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной
литературе.

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни
в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с
сватьей бабой Бобарихойи др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях
речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок,
народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность
русской загадки.

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях
(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с
языком жестов других народов.

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного
народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры
общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора,
олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы,обладающие
традиционной метафорической образностью,в поэтической речи.

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека
(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке;
сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея
– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии.
Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена
традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной
окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого
определённую стилистическую окраску.

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Понятие

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических
словарях.Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах
прилагательных, глаголах.

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ,
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная,
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне
словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).

Роль звукописи в художественном тексте.



Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв
современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный,
общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных,
прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента,
интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото,
брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚
глаголить – говорить – сказать – брякнуть).

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри,
евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать,
музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род
аббревиатур.Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -
ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища);
образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –
соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности
формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари
– токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).

Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в
русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий
людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и
полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику,
эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи.

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания,

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и
частей текста.

Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).
Второй год обучения
Раздел 1. Язык и культура

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского)
языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов.
Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях
предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих



информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях,
народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной
литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика,
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из
славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения
иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном
русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их
группы по сфере употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий,
культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о
традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.Стилистические
особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и
профессиональные).Нормы произношенияотдельных грамматических форм; заимствованных
слов: ударение в формерод.п. мн.ч. существительных;ударение в кратких формах
прилагательных; подвижное ударение в глаголах;ударение в формах глагола прошедшего
времени;ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в
формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри
нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и
точность речи. Смысловые‚стилистические особенности употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических
омонимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория
склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических
объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч.
существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок,
гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь,
тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р.
(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных
числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных.Типичные
грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в
санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности –
неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний
форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т.
д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не
«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в
основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных
речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику.



Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы –
этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении.
Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента.
Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция,
собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение.Научное сообщение (устный ответ).
Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа.
Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка.
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного
ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления
презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Третий год обучения

Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и
изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как
живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы
как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по
степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным
запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор,
диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как
проблема культуры речи.

Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего
времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с
непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы
управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные
речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа
настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и
будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы
глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении.
Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь –
машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать,
облагораживать).



Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов.
Замещающие и сопровождающие жесты.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения:
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы
в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.

Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность.

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа:
рассуждение, доказательство, объяснение.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые

и структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
2.2.4.Иностранный язык (англйский).
5 класс
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Жилище: типы жилищ, мебель.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Знакомство.
Свободное время. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Поход по магазинам. Одежда.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к
ним. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии.Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.Спорт.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Времена года. Погода.
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы. Государственные символы.
Климат. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, традиции
и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-
оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — 8—10 фраз.
Аудирование



Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и
иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию, опуская избыточную информацию.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, реклама, стихотворение и
др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся,
иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу
школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 250 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения — около 200 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:

—писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);

—заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
—писать личное письмо с опорой 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 50—60 слов, включая адрес;

—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки,
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи



Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение
правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики курса для 5 класса, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка.

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных
простых 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, указательных, неопределенных и
их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых
числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного
залога (Present, Past, FutureSimple, PresentContinuous, модальных глаголов и их эквивалентов;
предлогов места( in, on, under, opposite, behind, in front of, between) ивремени (on, in,at).

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;
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных
образцов фольклора (пословицы и т. д.);

 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях ) страны/стран изучаемого языка.

 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.;

Основные способы словообразования: аффиксация (аффиксы существительных: -sion/ tion, -er/or,
-ist,-ment, -ance/ence; аффиксы прилагательных : -ful, -ian, -ish, -y, -ous; аффиксы числительных: -
ty, -teen, - th), словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы.
Антонимы



 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией,
ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в
группе с другими участниками проектной деятельности;

 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

6 класс
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Жилище.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание.
Спорт. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа.Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к ним.
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии.Мир профессий.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. Безопасность
на дорогах.
Окружающий мир: Природа: растения и животные. Погода. Жизнь в городе/ в сельской
местности.
Средства массовой информации: Телевидение.
Страны изучаемого языка и родная страна: Страны, столицы, крупные города.
Государственные символы. Географическое положение. Достопримечательности. Культурные
особенности: национальные праздники, исторические события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик.



Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-
оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — 8—10 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.Жанры текстов:
прагматические, публицистические.Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ,
диалог-интервью, стихотворение и др.Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную
ценность.Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Аудирование с
пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале,
содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию, опуская избыточную информацию.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, реклама,
стихотворение и др.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.Независимо от вида чтения возможно использование
двуязычного словаря.Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения —
300 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения — около 250 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
—писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
—заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
—писать личное письмо с опорой 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 50—60 слов, включая адрес;
—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковые средства и навыки оперирования ими

Орфография и пунктуация



Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки,
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики курса для 5 класса, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка.

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных
простых 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, указательных, неопределенных и
их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых
числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного
залога (Present, Past, Future Simple, Present Continuous, модальных глаголов и их эквивалентов
(must, have to, can); оборота «to be going to»; предлогов места ( in, on, under, opposite, behind, in
front of, between) и времени (on, in, at). Навыки распознавания и употребления в речи
притяжательных местоимений и притяжательных прилагательных, степеней сравнения
прилагательных.
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;
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных
образцов фольклора (пословицы и т. д.);
 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях ) страны/стран изучаемого языка.
 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:

Основные способы словообразования: аффиксация (аффиксы существительных: -sion/ tion, -er/or,
-ist,-ment, -ance/ence; аффиксы прилагательных : -ful, -ian, -ish, -y, -ous, - ic, -able, -ing; аффиксы
числительных: -ty, -teen, - th), словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц.
Синонимы. Антонимы



 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией,
ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в
группе с другими участниками проектной деятельности;
 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
7класс
1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек.
4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка
с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).Технологии будущего.
8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру

Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера,



диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-
оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — 8—10 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.Типы текстов: объявление, реклама,
сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.Содержание текстов должно
соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и
воспитательную ценность.Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на
несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию, опуская избыточную информацию.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, реклама,
стихотворение и др.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование
двуязычного словаря.Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения —
300 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов.Чтение с полным
пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на
изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем
текста для чтения — около 250 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
—писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
—заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
—писать личное письмо с опорой 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 60—80 слов, включая адрес;
—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.



Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки,
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики курса для 7 класса, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка.

Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями..Нераспространенные и распространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным 'it' и с
начальным 'There + tobe' (It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of
trees in the park).Сложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзами and, but, or.
Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that,
who, if, because, that's why, thеn, so.Сложноподчиненныепредложенияспридаточными:
времениссоюзами for, since, during; целиссоюзом so, that; условияссоюзом unless;
определительнымиссоюзами who, which, that.Условныепредложенияреального (Conditional I —
If it doesn't rain, they'll go for a icnic) типаВсетипывопросительныхпредложений (общий,
специальный, альтернативный, разделительныйвопросыв Present, Future, Past Simple; Present
Perfect; Present Continuous).Побудительныепредложениявутвердительной (Becareful)
иотрицательной (Don'tworry) форме.Конструкция tobegoingto
(длявыражениябудущегодействия).Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be
happy.Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон
ении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present, Past, Continuous; Present Perfect
Continuous).Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Фразовыеглаголы,
обслуживающиетемы, отобранныедляданногоэтапаобучения.Определенный,
неопределенныйинулевойартикли
(втомчислесгеографическиминазваниями).Неисчисляемыеиисчисляемыесуществительные
(apencil, water), существительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени (aburninghouse,
awrittenletter). Существительные в функции прилагательного (artgallery).Степени сравнения
прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — less — least).
Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной
форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения,
неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными
(fast, high).Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,

Основные способы словообразования: аффиксация (аффиксы существительных: -sion/ tion, -er/or, -
ist,-ment, -ance/ence; аффиксы прилагательных : -ful, -ian, -ish, -y, -ous, - ic, -able, -ing; аффиксы
числительных: -ty, -teen, - th), словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц.
Синонимы. Антонимы



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;
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных
образцов фольклора (пословицы и т. д.);
 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях ) страны/стран изучаемого языка.
 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
Совершенствованиеумений:
 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 yмений:
 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;
 осуществлятьсловообразовательныйанализ;
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
8 класс
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.



Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Видыотдыха. Походпомагазинам. Карманныеденьги. Молодежнаямода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от
вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивныесоревнования.
Школа.Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к ним.
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающиймир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Жизнь в городе/ в сельскойместности.
Средствамассовойинформации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса,
телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение.
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи:
умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.Продолжительность диалога – до
2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы)
Объем монологического высказывания 10-12 фраз Продолжительность монологического
высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение,
беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и
иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудированиес 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.
Аудированиес выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.



Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся,
иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу
школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –
до 700 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
включая адрес;
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение
результатов проектной деятельности.
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки,
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение
правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в
начальной школе). Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,



конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая
сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное,
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных
степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных,
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Этопредполагаетовладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных
образцов фольклора (пословицы и т. д.);
 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторныеумения
Совершенствованиеумений:
 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 совершенствованиеумений:
 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;
 осуществлятьсловообразовательныйанализ;
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
2.2.5.История России. Всеобщая история.
«История России. Всеобщая история»
5 класс
Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей.
Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные земледельцы и
скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. Счет
лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по
годам. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники
в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян.
Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. Западная Азия в
древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские
мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава.
Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней
Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого
Китая. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма
Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским
нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах.
Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские
игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских
войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе
богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при
Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии.
Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской. Рим: от его
возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим. Завоевание Римом
Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава
Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем
Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.Гражданские войны в Риме. Земельный закон
братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская
империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне.
Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в.
н.э. Вечный город и его жители. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской
империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами.
6 класс
Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI
вв.). Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-
VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность



Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье.Византийская империя и
славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура
Византии. Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама.
Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. Феодалы и
крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. Средневековый город
в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и их
образ жизни. Торговля в Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые
походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые
походы. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) Как
происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя
война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства,
оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и
Византия в XIV-XV вв.Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами
Балканского полуострова. Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое
искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и
изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай,
Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.
7 класс
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.
Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к
Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства
преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь.
Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой
европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение
Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба
за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во
Франции. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за
первенство в Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение
Республики Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к
парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные
общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное
общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации.
8 класс
Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в начале XVIII
в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир
художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный
переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость.
Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой
французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От
якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII
вв. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные
отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.
История России.
6 класс
Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в
древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая
революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств.
Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси.
Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси.
Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное
пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль



Руси в Европе. История и культура родного края в древности. Русь в середине ХII — начале
XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество.
Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в
середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение политической картины мира.
Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда:
государственный строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь.
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель
вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине
XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. Формирование единого Русского
государства. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское
княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское
государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV —
начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование
культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного края.
7 класс
Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория,
население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и
России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского
государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в
середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество
XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в
XVI в. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при
первых Романовых.Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —
начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое
развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном
устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в
XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя:
вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа
патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура
народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского
человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного
Кавказа в XVII в.
8 класс
Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра
I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I.
Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика
Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение
традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам.
Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I.
Значение петровских преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I:
эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя
политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг.
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине
II. Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II.
Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского общества
второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России.
Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало
освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя
политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная
мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника
в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное
искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий.
2.2.6.Обществознание.
5 класс



Организационный модуль (1 ч).
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни
общества.
Тема 1. Человек.
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы
жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек
биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность. Отрочество особая
пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем, можно
ли его предвидеть. Самостоятельность – показатель взрослости.
Тема 2. Семья.
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей.
Отношения между поколениями. Роли в семье. Семейные ценности, традиции и нормы.
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности
подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Увлечения человека. Занятия
физкультурой и спортом. Мода и спорт. Телевизор и компьютер. Образ жизни и здоровье.
Будущее создаётся молодыми. Значимость здорового образа жизни.
Тема 3. Школа
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного
образования. Ступени школьного образования в УР. Образование и самообразование. Учёба –
основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения подростка в
семье, с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.
Тема 4. Труд
Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата.
Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство.Труд и творчество.
Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.
Тема 5. Родина
Наша Родина – Россия. Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство
нашей страны: субъекты федерации. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что
значит быть патриотом, гражданином своего Отечества. Государственные символы России.
Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва –
столица России. Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности
граждан. Гражданство Российской Федерации. Юные граждане России: какие права человек
получает от рождения. Россия – многонациональное государство. Национальность человека.
Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные
отношения.
Итоговый модуль
Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.
6 класс
Введение
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни
общества.
Тема 1. Человек в социальном измерении.
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной
личности.Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности
человека.Деятельность человека, её основные виды и формы (труд, игра, учение). Мотивы
деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как
условие успешной деятельности.Интересы и потребности. Потребности человека:
биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и
чувства.Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и
взаимопомощи.
Тема 2. Человек среди людей
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в
отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность,



толерантность, взаимопонимание.Социальные группы (большие и малые). Человек в малой
группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Ученический
коллектив, группа сверстников.Общение – форма отношения человека к окружающему миру.
Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками,
старшими, младшими. Безопасность жизни.Межличностные отношения.Межличностные
конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение
конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Тема 3. Нравственные основы жизни
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали.
Учимся делать добро.Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха.
Смелость и отвага. Противодействие злу.Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям.
Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.
Итоговый модуль Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.
Итоговая контрольная работа
7 класс
Введение. (1ч).
Знакомство с курсом «Обществознание» 7 класса. Цели, задачи из учения предмета. Структура,
особенности содержания методического аппарата учебника.
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.
Социальные нормы и правила общественной жизни. Социальное становление человека: как
усваиваются социальные нормы. Многообразие правил поведения. Общественные традиции,
обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Национальная принадлежность:
влияет ли она на социальное положение личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Права и свободы человека и

гражданина в России, их гарантии. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Конституционные обязанности гражданина.
Права ребёнка и их защита, какие права мы получаем от рождения. Особенности правового
статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Обязанность
платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон
и справедливость.
Защита Отечества - долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек.

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти.

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы на страже закона. Судебная
система. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан.
Тема 2. Человек в экономических отношениях
Экономика и её основные участки – производители и потребители. Экономика и её роль в
жизни общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен.
Труд в современной экономике. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Золотые
руки работника. Профессионализм и профессиональная
успешность. Трудовая этика. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата.
Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль.
Виды и формы бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимательства.
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно-
правовые формы предпринимательства.



Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные
доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования.
Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в
домашнем хозяйстве. Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП.
Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция,
спрос, предложение. Экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая
система, функции денег, бизнес, реклама.
Тема 3. Человек и природа
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество.
Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное
загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер.
Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой.
Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны
природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль.
Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы.
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.
Итоговый модуль Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого
8 класс
Тема 1. Личность и общество
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Что связывает людей в общество. Основные
сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Основные типы
обществ. Общественный прогресс.
Социальные изменения и их формы. Развитие общества: устойчивость и изменчивость.
Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Информация и
способы её распространения. Средства массовой
информации. Интернет. Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в
современном глобальном мире: как спасти природу. Глобализация и ее противоречия. Место
России среди других государств мира.
Тема 2. Сфера духовной культуры
Культура, её многообразие и формы. Из чего складывается духовная культура общества. Сфера
духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Духовные богатства
общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
Духовные ценности российского народа. Тенденции развития духовной культуры в
современной России. Культурные достижения народов России: как их сохранить и
приумножить. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира.
Общественное сознание и ценности. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм.
Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Законы и правила
нравственности. Нравственные чувства и самоконтроль. Долг и совесть. Объективные
обязанности и моральная ответственность.Моральные нормы и моральный выбор. Долг
общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение.
Критический анализ собственных помыслов и поступков. Влияние моральных устоев на
развитие общества и человека. Образование. Значимость образования в условиях
информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской
Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. Образование и карьера. Мир
современных профессий. Искусство. Наука, ее значение в жизни современного общества.
Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в
современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии.
Религиозные нормы. Мировые религии. Религиозные организации и объединения, их роль в



жизни современного общества. Свобода совести. Веротерпимость. Возрождение религиозной
жизни в нашей стране.
Тема 3. Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальная неоднородность. Социальные различия в
обществе: причины их возникновения и проявления. Социальная мобильность.
Общество как взаимодействие индивидов и групп. Социальные общности и группы, их
многообразие. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы.
Социальный конфликт, пути его разрешения. Положение личности в обществе: от чего оно
зависит. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Половозрастные
роли в современном обществе. Возраст человека и социальные отношения. Социальные роли
подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. Нации и межнациональные
отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа.
Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.
Характеристикамежнациональных отношений в современной России. Отклоняющееся
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная
значимость здорового образа жизни. Основные социальные группы современного российского
общества. Социальная политика Российского государства. Изменения социальной структуры
общества с переходом постиндустриальное общество. Как приспособиться к быстрым
переменам?
Тема 4. Экономика
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).Экономика. Основные вопросы
экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели
экономических систем. Цикличность экономического развития. Типы экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Виды рынков. Законы рыночной
экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.Труд и образ жизни людей: как
создаются материальные блага. Современное производство. Товары и услуги. Факторы
производства. Разделение труда и специализация. Новые технологии и их возможности.
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое
предпринимательство и фермерское хозяйство.Роль государства в рыночной экономике.
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые
гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов.
Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление.
Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав
потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Роль банков в экономике.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан.
Потребительский кредит. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке
труда
в начале XXI в. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы.
Роль государства в обеспечении занятости.
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют.
Внешнеторговая политика. Особенности экономического развития России. Ресурсы и
возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.
Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.
Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.
ОДНКНР 5 класс
Раздел 1. В мире культуры
Величие многонациональной российской культуры. Российская культура – плод усилий
разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей
(К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович,
Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).



Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад
личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства.
Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные
установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре
разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур,
Урал-батыр и др.).Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения
патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, ИванСусанин,
Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский,
Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.В труде
– красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах,
пословицах).«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и
трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной
национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники
и пр.).Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль
заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.Семья –
хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,
симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и
милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе,
иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре
разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.Духовные ценности человечества.
Культура. Религия Основное содержание: культура и духовные ценности человечества.
Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления
о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном
мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм,
буддизм.Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное
искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных
религий.Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии.
Нравственный закон в светской и религиозной жизни.
Вариативное содержание: диалог религиозных деятелей в современном мире.
Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика, философия,
нравственный закон, традиции.
Словарная работа: духовные ценности, обычаи, традиции, философия, этика.

Внеурочная работа: посещение археологического музея или археологической экспозиции в
краеведческом музее

2.2.7.География.
5 класс
Что изучает география
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на
Земле.Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два основных
раздела географии.Методы географических исследований.Географические методы изучения
окружающей среды.Географическое описание. Наблюдение. Картографический метод.
Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.
Как люди открывали Землю
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие
географы древности. Географические открытия Средневековья. Развитие географических
знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире.
Важнейшие географические открытия.П.Р.1 «Составление презентации о великих
путешественниках» Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие
Австралии. Открытие Антарктиды. Выдающиеся географические открытия.



Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами.
«Хождение за три моря». Освоение Сибири. П.Р.2 «Обозначение на контурной карте маршрутов
путешественников»
Земля во Вселенной
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних
народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по
Птоломею.Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней.Система мира по Николаю
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео
Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.Соседи Солнца. Планеты земной
группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер.
Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.Мир звезд.Солнце.
Многообразие звезд. Созвездия.Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни:
благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. Земля — планета Солнечной
системы.Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.Современные исследования космоса. Вклад
отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый
космонавт Земли —Ю. А. Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли
Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта.
Ориентирование. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Ориентирование по
Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам.Компас.
Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Условные знаки. П.Р.3
«Определение направлений по плану местности и географической и карте».
План местности и географическая карта. П.Р.4 «Составление плана школьного кабинета»
Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта.
Природа Земли
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта.
Современные представления о возникновении Солнца и планет.Внутреннее строение Земли.
Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Земная кора и
литосфера. Состав земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты,
их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Внешние процессы,
изменяющие земную поверхность.Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В
царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. Условия жизни людей в районах
распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности
населения.Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка.
Австралия. Антарктида. Острова.Вода на Земле. Состав гидросферы. Влага в
атмосфере.Мировой океан. Воды суши. Значение поверхностных вод для человека, их
рациональное использование. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры
предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности.
Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Значение атмосферы для жизни на
Земле.Облака. Движение воздуха. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная
атмосфера.Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация
человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных
климатических условиях.Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Разнообразие растительного и животного мира Земли.Почва — особое природное тело.Почва, ее
состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Почва как особое природное
образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса.
Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные
зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его
хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.Человек и природа. Воздействие
человека на природу. Как сберечь природу?
6 класс
ВВЕДЕНИЕ



Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли
человеком. Современная география.Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли.
Луна.Виды изображений поверхности Земли
ПЛАН МЕСТНОСТИ
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.Масштаб. Зачем
нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на
местности. Азимут. Определение направлений по плану.Изображение на плане неровностей
земной поверхности.Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали
(изогипсы). Профиль местности.Составление простейших планов местности. Глазомерная
съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка.
Практикумы.
1. Изображение здания школы в масштабе.
2. Определение направлений и азимутов по плану местности.
3. Составление плана местности методом маршрутной съемки.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель земного шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды
географических карт. Значение географических карт. Современные географические
карты.Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на
глобусе и картах.Географическая широта. Географическая широта. Определение
географической широты.Географическая долгота. Географические
координаты.Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические
координаты.Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на
физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.
Практикумы.4. Определение географических координат объектов и объектов по их
географическим координатам.Строение Земли. Земные оболочки
ЛИТОСФЕРА
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной
коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные
горные породы. Метаморфические горные породы.Движения земной коры. Вулканизм.
Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные
движения земной коры. Виды залегания горных пород.Рельеф суши. Горы. Рельеф гор.
Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах.Равнины суши. Рельеф
равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана.
Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф
дна Мирового океана.
Практикумы.5. Составление описания форм рельефа.
ГИДРОСФЕРА
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. Части Мирового океана.
Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства
океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды в океане. Ветровые волны.
Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. Подземные воды. Образование подземных
вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. Реки. Что такое
река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и
водопады. Каналы. Использование и охрана рек. Озера. Что такое озеро? Озерные котловины.
Вода в озере. Водохранилища. Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные
ледники. Многолетняя мерзлота.
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.
АТМОСФЕРА
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. Температура воздуха. Как
нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха.



Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние
температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры
воздуха в течение года. Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении.
Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер?
Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. Водяной пар в
атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и
не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных
осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество
осадков. Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды.
Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в
течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления
господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата
от высоты местности над уровнем моря и рельефа.
Практикумы.7.Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8.
Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на
Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом
океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной.
Влияние морских организмов на атмосферу. Природный комплекс. Воздействие организмов на
земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая
оболочка и биосфера.
Практикумы.10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
Население Земли. Человечество— единый биологический вид. Численность населения Земли.
Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье
человека. Стихийныеприродныеявления.
7 класс
ВВЕДЕНИЕ
Что изучают в курсе географии материков и океанов?Материки (континенты) и острова. Части
света.Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапынакопления знаний о
Земле.Источники географической информации. Карта— особый источник географических
знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник
географических знаний. Виды карт. Различиегеографических карт по охвату территории и
масштабу.Различие карт по содержанию. Методы географическихисследований.
Главные особенности природы Земли
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и
океанической земнойкоры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры.Сейсмические пояса
Земли.Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешнихсил— основная причина
разнообразия рельефа. Размещениекрупных форм рельефа на поверхности Земли.
Практические работы. 1. Описание по карте рельефа одного из материков.
АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ
Распределение температуры воздуха и осадков наЗемле. Воздушные массы. Климатические
карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясоватмосферного
давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в
формированииклимата. Климатические пояса Земли. Основные климатическиепояса.
Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы.
Практические работы. 2. Характеристика климата по климатическим картам. Оценка
климатических условий материка для жизни населения.
ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН—ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч)
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли.
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы.
Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.



Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства
океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч)
Строение и свойства географической оболочки.Строение географической оболочки. Свойства
географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в
формировании природы. Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши.
Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. Природная зональность.
Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерности размещения
природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
Население Земли (3 ч)
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность
населения. Размещение людей на Земле. Народы и религии мира. Этнический состав населения
мира. Мировые и национальные религии. Хозяйственная деятельность людей. Городское и
сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на
природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-
исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы.
Практическая работа. 3. Сравнительное описание численности, плотности и динамики
населения материков и стран мира.
Океаны и материки (50 ч)
ОКЕАНЫ (2 ч)
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности
географического положения.Из истории исследования океанов. Особенности природы.Виды
хозяйственной деятельности в каждом из океанов.
ЮЖНЫЕМАТЕРИКИ (1 ч)
Общие особенности природы южных материков.Особенности географического положения
южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата ивнутренних вод.
Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта.
АФРИКА (10 ч)
Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. Исследование
Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими
путешественниками и учеными. Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа.
Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение
месторождений полезных ископаемых.Климат. Внутренние воды. Климатические поясаАфрики.
Внутренние воды Африки. Основные речные системы.Значение рек и озер в жизни
населения.Природные зоны. Проявление широтной зональности наматерике. Основные черты
природных зон.Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние
человека на природу. Стихийныебедствия. Заповедники и национальные парки. Население.
Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. Страны Северной
Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Алжира. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая
характеристика региона. Географическое положение,природа, население, хозяйство
Нигерии.Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.Страны Южной Африки. Южно_-
Африканская Республика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Южно-АфриканскойРеспублики.
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч)
Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые.
Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования.
Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.Климат Австралии.
Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические
пояса и области. Внутренние воды.Природные зоны Австралии. Своеобразие
органическогомира. Проявление широтной зональности в размещенииприродных зон.
Своеобразие органического мира. Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского
Союза. Изменение природы человеком. Практическая работа 4. Характеристика



географического положения материка. Океания. Природа, население и страны. Географическое
положение. Из истории открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны.
Памятники природногои культурного наследия..
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Географическое положение. Из истории открытияи исследования материка. Географическое
положение. История открытия и исследования материка.Рельеф и полезные ископаемые.
История формированияосновных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин
и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых.Климат. Внутренние воды.
Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Рекикак
производные рельефа и климата материка.Природные зоны. Своеобразие органического мира
материка. Высотная поясность в Андах. Изменения природыматерика под влиянием
деятельности человека. Охрана природы.Население. История заселения материка.
Численность,плотность, этнический состав населения. Страны.Страны востока материка.
Бразилия. Географическоеположение, природа, население, хозяйство Бразилии и Аргентины.
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Перу.Практическая работа 5. Характеристика природной зоны.
АНТАРКТИДА
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Географическое
положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современныеисследования
Антарктиды. Ледниковый покров. Подледныйрельеф. Климат. Органический мир. Значение
современныхисследований Антарктики.
СЕВЕРНЫЕМАТЕРИКИ
Общие особенности природы северных материков.Географическое положение. Общие черты
рельефа. Древнееоледенение. Общие черты климата и природных зон.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Географическое положение. Из истории открытияи исследования материка. Географическое
положение.Изистории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-
Западной Америки.Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефаматерика. Влияние
древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых.Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы.
Климатические пояса и области. Внутренние воды. Рекикак производные рельефа и климата
материка.Природные зоны. Население. Особенности распределенияприродных зон на материке.
Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.Канада. Географическое
положение, природа, население,хозяйство, заповедники и национальные парки
Канады.Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население,
хозяйство, памятники природногои культурного наследия США.Средняя Америка. Мексика.
Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство
Мексики.
ЕВРАЗИЯ (14 ч)
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического
положения.Очертания берегов. Исследования Центральной Азии.Особенности рельефа, его
развитие. Особенности рельефаЕвразии, его развитие. Области землетрясений и
вулканов.Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.Климат. Внутренние воды. Факторы,
формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние климата нахозяйственную
деятельность населения. Внутренние воды,их распределение. Реки. Территории внутреннего
стока.Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.Природные зоны. Народы и
страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и
Альпах. Народы Евразии. Страны.Страны Северной Европы. Состав региона. Природа.
Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона.Страны Западной Европы.
Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство,
объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии.Страны Восточной
Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и
страныБалканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия.Страны
Южной Европы. Италия. Общая характеристикарегиона. Географическое положение, природа,



население,хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона.Страны Юго-_Западной
Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.Страны Центральной Азии. Общая характеристика
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии.Страны Восточной Азии. Общая
характеристика региона.Географическое положение, природа, население, хозяйство,памятники
всемирного наследия Китая и Японии.Страны Южной Азии. Индия. Общая
характеристикарегиона. Географическое положение, природа, население,хозяйство
Индии.Страны Юго_Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.Практическая работа
6.Комплексная характеристика страны.
Географическая оболочка— наш дом
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки:
целостность, ритмичность, зональность.Взаимодействие природы и общества. Значение
природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей.Воздействие человека на
природу.Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.
8класс
ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. Что изучает физическая
география России. Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником,
атласом.
НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРАГеографическое положение России. Россия — самое
большое государство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности
географического положения России.
Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы
морей. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Местное время.
Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления времени в России.
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и
поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI — начала XVII
в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования
XIX—XX вв.
Современное административно- территориальное устройство России. Федеральные округа и
их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения;
национально-территориальные образования.
Практические работы.
1.Характеристика географического положения России.
2. Определение поясного времени для различных пунктов России.
Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?»
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ИМИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение.
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы
геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны.
Связь основных форм рельефа со строением литосферы. Минеральные ресурсы России.
Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические
проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. Развитие форм рельефа. Процессы,
формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. Деятельность текучих вод.
Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие
в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края.
Практические работы.
3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых от строения земной коры.
КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. От чего зависит климат нашей страны.
Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Циркуляция
воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. Распределение тепла и влаги на



территории России. Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков
на территории нашей страны. Разнообразие климата России. Типы климатов России:
арктический, субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко
континентальный, муссонный климат умеренного пояса. Зависимость человека от климата.
Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека.
Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные
климатические явления.
Практические работы.
4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного
баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового
количества осадков на территории страны.
5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны.
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость
рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками.Озера,
болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России.
Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-
болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод.
Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования.
Особенности освоения территорий с много летней мерзлотой. Водные ресурсы. Роль воды в
жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры
по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой.
Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить...».
ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв.
Разнообразие почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические,
тундро-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-
каштановые, каштановые, светло-каштановые. Почвенные ресурсы России. Значение почвы
для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в
повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края.
Практические работы.
6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф,
растительность). Оценка их плодородия.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИЖИВОТНЫЙМИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы
растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические ресурсы. Особо
охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль
растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России.
Растительный и животный мир родного края. Природно- ресурсный потенциал России.
Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения природных
ресурсов.
Практические работы.
7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других
компонентов природного комплекса.
8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России.
Раздел II. Природные комплексы России
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных
комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные.
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на
примере Белого моря. Ресурсы морей. Природные зоны России. Природная зональность.
Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и
широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Высотная поясность.
Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость



«набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор.
Практические работы.
9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору).
10.Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на тер ритории России.
ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ
Восточно- Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения.
История освоения. Особенности природы Русской равнины.Природные комплексы
Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы
равнины и проблемы их рационального использования.
Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое
строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные
комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа.
Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, история
освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы.
Экологические проблемы Урала.
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности
природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины.
Природные ресурсы равнины и условия их освоения.
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения.
История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат.
Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы
Восточной Сибири и проблемы их освоения.
Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История
освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока.
Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.
Практические работы.
11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование
изменений природы в результате хозяйственной деятельности.
12.Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных
регионов.
Творческие работы.
1) Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по
национальным паркам; по рекам и озерам.
2) Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа.
3) Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему,
Южному.
Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской равнины?»;
«Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество прирастать
Сибирью будет...”».
Раздел III. Человек и природа
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для
жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные
природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными
природными явлениями. Воздействие человека на природу. Общественные потребности,
удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы.
Антропогенные ландшафты. Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение
географического прогноза. Россия на экологической карте. Источники экологической опасности.
Контроль за состоянием природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья
людей. Ландшафты как фактор здоровья. География для природы и общества. История
взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая революция:
благо или причины экологического кризиса.
Практические работы.
13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России.
14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию).



15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России.
Практических работ – 15, из них оценочных –7
2.2.8. Математика.
Математика
5 класс
Натуральные числа.
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел.
Арифметические действия с натуральными числами: сложение, вычитание, умножение, деление
и их свойства.
Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Деление с остатком.

Дроби.
Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей.Сложение
и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными

дробями: сложение, вычитание, умножение и деление.
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам.
Решение текстовых задач арифметическими способами.

Действительные числа.
Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча.
Измерения, приближения, оценки.
Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
Алгебраические выражения.
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Формулы.
Уравнения.
Уравнение. Корень уравнения.
Описательная статистика.
Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
Комбинаторика.
Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
Наглядная геометрия.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная,
многоугольник. Длина отрезка, ломаной. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.
Треугольник, виды треугольников. Длина отрезка, ломаной. Многоугольник. Периметр
многоугольника. Правильные многоугольники. Единицы измерения длины. Измерение длины
отрезка, построение отрезка заданной длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.

Биссектриса угла.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь

квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие
фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,

пирамида.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур.

Математика в историческом развитии.
История формирования понятия числа: натуральные числа и дроби. Старинные системы мер.
Дроби в Вавилоне, Египте и Риме. Открытие десятичных дробей. Десятичные дроби и
метрическая система
6 класс
Натуральные числа.



Делители и кратные. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Свойства и
признаки делимости: на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. Простые и составные числа. Разложение
натурального числа на простые множители.
Дроби.
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение
обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение,
вычитание, умножение, деление. Нахождение части от целого и целого по его части.
Взаимно обратные числа. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное
приближение обыкновенной дроби. Проценты: нахождение процентов от величины и величины
по ее процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция, основное
свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в
данном отношении. Длина окружности и площадь круга. Число π. Диаграммы.
Рациональные числа. Отношение; выражение отношения в процентах
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. Множество
рациональных чисел; рациональное число, где m – целое число, а n – натуральное.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Сравнение
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами: сложение,
вычитание, умножение, деление. Свойства сложения и умножения рациональных чисел.
Коэффициент. Распределительное свойство умножения.
Уравнения.
Уравнение. Решение текстовых задач с помощью уравнений
Декартовы координаты на плоскости.
Описательная статистика.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость.
Случайные события и вероятность.
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Достоверные и
невозможные события.
Комбинаторика.
Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
Наглядная геометрия.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: окружность, круг. Изображение
геометрических фигур и их конфигураций. Взаимное расположение двух прямых, двух
окружностей, прямой и окружности.
Наглядные представления о пространственных фигурах: пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные
многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей
пространственных фигур.
Осевая, центральная и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые.
Математика в историческом развитии.
Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. История числа π. Р Декарт.
Алгебра 7 класс
Рациональные числа.
Числовые выражения, значение числового выражения.Сравнение рациональных
чисел.Арифметические действия срациональными числами. Свойства арифметических действий.
Алгебраические выражения.
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения.
Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство
буквенных выражений. Тождество.
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Многочлены с
одной переменной.
Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование



целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители: вынесение общего
множителя за скобки, способ группировки, с помощью формул сокращенного умножения.
Уравнения.
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных
уравнений с двумя переменными; способ подстановки и сложения.
Решение текстовых задач алгебраическим способом с помощью систем уравнений.
Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с
двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики
простейших нелинейных уравнений: парабола. Графическая интерпретация систем уравнений с
двумя переменными.
Функции.
Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество
значений функции. Способы задания функции. График функции. Задание зависимостей
формулами; вычисления по формулам. Свойства функций, их отображение на графике.
Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.
Числовые функции.
Функции, описывающие прямую пропорциональную зависимость, их графики и свойства.
Линейная функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и
3, их графики и свойства. График функции у = |х|
Описательная статистика.
Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, размах.
8 класс
Алгебраические дроби
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,
умножение и деление алгебраических дробей.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни.
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения
иррациональных чисел. Множество действительных чисел; представление действительных
чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. Квадратные
корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию
числовых выражений и вычислениям. График функции y=x.
Квадратные уравнения
Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение
уравнений, сводящихся к квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой
степеней. Решение дробно - рациональных уравнений. Решение текстовых задач
алгебраическим способом.
Неравенства
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность
неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной
переменной. Числовые промежутки.
Степень с целым показателем
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа.
Описательная статистика
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость.
Представление о выборочном исследовании.
Комбинаторика
Решение комбинаторных задач перебором вариантов
Геометрия
7 класс
Геометрические фигуры.



Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и
смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о

параллельности и перпендикулярности прямых: признаки параллельности двух прямых,
теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Перпендикуляр и
наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники;

свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников.
Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма
углов треугольника. Внешние углы треугольника. Некоторые свойства прямоугольных
треугольников.
Окружность и круг.
Построения с помощью циркуля и линейки. Геометрическое место точек.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств

изученных фигур.
Измерение геометрических величин.
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Элементы логики.
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема,
обратная данной.
Математика в историческом событии.
От землемерия к геометрии. Трисекция угла. «Начала» Евклида. Н. И. Лобачевский. История

пятого постулата.
8 класс
Геометрические фигуры.
Многоугольники. Виды многоугольников. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Осевая и центральная симметрия фигур.
Треугольник. Средняя линия треугольника.
Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия
треугольников. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора.
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное
тригонометрическое тождество. Замечательные точки треугольника. Свойства биссектрисы угла
и серединного перпендикуляра.
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Четырехугольник.
Параллелограмм: его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб: свойства и признаки.
Трапеция. Фалес. Теорема Фалеса.
Окружность и круг. Дуга и хорда.
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Градусная мера угла, соответствие
между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. Взаимное расположение
прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства.
Метрические соотношения в окружности. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность,
описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники.
Измерение геометрических величин.
Понятие площади плоских фигур. Равновеликие и равносоставленные фигуры. Площадь
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Соотношения между
площадями подобных фигур.
Математика в историческом развитии.
Фалес. Пифагор и его школа.
2.2.9.Информатика.
Информатика
7 класс
Введение

Информация и информационные процессы



Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть
обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для
восприятия человеком.
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания
непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных.
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей
данных.

Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память,
устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.
Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление
об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей.
Носители информации в живой природе.
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.
Суперкомпьютеры.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Математические основы информатики

Тексты и кодирование
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность
символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите.
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на
русском языке.
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая
таблица, декодирование.
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите.
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового
слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество
информации, содержащееся в сообщении.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Кодировки
кириллицы. Представление о стандарте Unicode.

Дискретизация
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных
и других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. Глубина
кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и
звуковых файлов.
Использование программных систем и сервисов

Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе
с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.
Характерные размеры файлов различных типов (Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.

Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов.
Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в
текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др.



Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки
устной речи. Компьютерный перевод.
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.

8 класс
Системы счисления

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в
позиционных системах счисления.
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество
цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы
записи чисел в позиционных системах счисления.
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных
чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную.
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из
десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно.
Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов.
Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические
значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция,
логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое
отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций.
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).Логические
элементы. Схемы логических элементов Знакомство с логическими основами компьютера.
Алгоритмы и элементы программирования

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-
приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания
исполнителя. Ручное управление исполнителем.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык
программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма
на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное
управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды.
Программное управление исполнителем.
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке.
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в
том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений
и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.

Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые,
вещественные,

Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Запись конструкции «следование»на языке
программирования.



Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.Запись конструкции
«ветвление»на языке программирования.
Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и
составные условия. Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с
переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла:
предусловие цикла.Проверка условия выполнения цикла после выполнения тела цикла:
цикла.Запись конструкции «повторение»на языке программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка,
Чертежник и др.
2.2.10.Физика.
7 класс
Введение.
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины
и их измерение. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника
Первоначальные сведения о строении вещества.
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и
взаимодействие частиц вещества. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Агрегатные
состояния вещества. Свойства твердых тел, жидкостей и газов.
Взаимодействие тел.
Механическое движение. Траектория. Путь - скалярная величина. Скорость -векторная
величина. Модуль вектора скорости. Расчет пути и времени движения. Равномерное
прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.
Явление инерции. Взаимодействие тел. Инертность тел. Масса тела - скалярная величина.
Плотность вещества. Расчет массы и объёма тела по его плотности. Сила – векторная величина.
Явление тяготения. Закон всемирного тяготения. Движение и силы. Сила тяжести. Сила
упругости. Сила тяжести на других планетах. Центр тяжести. Динамометр. Сложение двух сил,
направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение покоя. Трение в
природе и технике.
Давление твердых тел, жидкостей и газов.
Давление. Единицы давления. Способы уменьшения давления и его увеличения. Давление газа.
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет
давления на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление.
Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр – анероид. Атмосферное
давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостной насос. Гидравлический
пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие плавания
тел. Плавание судов. Воздухоплавание.
Работа и мощность. Энергия.
Механическая работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение
энергии из одного вида в другой. Закон сохранения механической энергии. Простые
механизмы. Рычаги. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.
Блоки «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия твердого тела.
Коэффициент полезного действия механизма (КПД). Возобновляемые источники энергии.
Итоговая контрольная работ
8 класс
Строение и свойства вещества
Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества.
Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел.
Тепловые явления
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды
теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Особенности различных способов
теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты.
Удельная теплоемкость Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Испарение и
конденсация. Кипение. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Плавление и



кристаллизация. Удельная теплота плавления. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Преобразования
энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы
теплоэнергетики.
Электрические явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Объяснение
электрических явлений. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле.
Конденсатор. Энергия электрического поля. Постоянный электрический ток. Источники
постоянного тока. Действие электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части.
Направление тока. Сила тока. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление.
Реостаты. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома
для участка электрической цепи. Последовательное соединение проводников. Параллельное
соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца.
Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.
Магнитные явления
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитные линии.
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель
постоянного тока.
Электромагнитные колебания и волны
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Преломление света.
Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение
изображений в тонких линзах. Оптические приборы.
Квантовые явленияСтроение атома. Атомное ядро.
2.2.11.Биология.5 класс
Тема 1. Биология – наука о живом мире.
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие
организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы.
Человек и природа. Живые организмы - важная часть природы. Отличие живых тел от тел
неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие,
размножение, раздражимость. Органы организма, их функции. Согласованность работы
органов.Методы биологической науки: наблюдение, описание, измерение, эксперимент,
сравнение, моделирование. Увеличительные приборы. Необходимость использования
увеличительных приборов: лупы, микроскопа при изучении объектов живой природы.
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, цитоплазма, клеточная
мембрана, клеточная стенка. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами.Понятие «ткань». Ткани животных и растений, их функции.
Химические вещества клетки: неорганические вещества и органические. Неорганические
вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для организма. Органические
вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение. Основные процессы, происходящие в
живой клетке. Дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Деление
клетки – процесс размножения. Великие естествоиспытатели. Аристотель, Теофраст, К.
Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И.Вавилов.
Тема 2. Многообразие живых организмов.
Царства клеточных организмов: бактерии, грибы, растения, животные. Вирусы - неклеточные
формы жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний.
Заболевания, вызываемые вирусами.
Бактерии: строение и жизнедеятельность. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная
мембрана и клеточная стенка, отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая
древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах,
гетеротрофах. Роль бактерий в природе: разложение мертвого органического вещества,
повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями,
способствующий усвоению растениями недоступного для них азота воздуха. Болезнетворные
бактерии. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.



Автотрофные организмы. Наличие в клетках хлорофилла. Неопределенный рост. Группы:
водоросли, цветковые, голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений:
корень, побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные, голосеменные растения.
Фауна – совокупность всех видов животных. Особенности животных:
гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда обитания:
вода, почва, суша, другие организмы. Одноклеточные, многоклеточные. Роль животных в
природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. Общая характеристика
грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и
животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов:
сапротрофы, паразиты, симбионты, хищники. Размножение спорами. Шляпочные грибы:
грибница и плодовое тело (шляпка, ножка). Плесневые грибы. Их использование в медицине.
Антибиотик пенициллин. Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в
хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления
грибов в пищу. Паразитические грибы - наносят большой урон урожаю культурных растений.
Роль грибов в природе: участие в круговороте веществ, симбиоз. Оказание приёмов первой
помощи при отравлении грибами.
Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, значение,
местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание, размножение. Значение
лишайников в природе и жизни человека. Лишайники-показатели чистоты воздуха.
Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные растения. Живые
организмы, полезные для человека: лекарственные растения и некоторые плесневые грибы;
растения, животные и грибы, используемые в пищу; животные, уничтожающие вредителей
лесного, сельского хозяйства. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение
биологического разнообразия в природе и жизни человека.
Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля.
Многообразие условий обитания на планете. Среда жизни организмов.
Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры
организмов – обитателей этих сред жизни. Условия, влияющие на жизнь организмов в
природе – экологические факторы среды. Факторы неживой, факторы живой природы и
антропогенные. Примеры экологических факторов. Характеристика антропогенного фактора.
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания.
Примеры приспособленности растений и животных к суровым условиям зимы.
Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков,
наличия соцветий у цветков. Потоки веществ между живой и неживой природой.
Взаимодействие живых
организмов между собой. Поток веществ через живые организмы – пищевая цепь. Растения -
производители органических веществ; животные-потребители органических веществ; грибы,
бактерии-разрушители органических веществ - разлагатели. Понятие о круговороте веществ
в природе. Природное сообщество-совокупность организмов, связанных пищевыми цепями, и
условий среды. Примеры природных сообществ. Понятие природной зоны. Различные типы
природных зон: влажный тропический, лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь.
Природные зоны России. Понятие о материке как части суши, окруженной морями и
океанами. Многообразие животного мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов
организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии,
Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. Условия организмов в водной
среде – на мелководье, средних глубинах и на дне. Обитатели мелководий – скат и камбала.
Обитатели средних глубин: быстро плавающие и планктон. Прикрепленные организмы:
устрицы, мидии, водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность
организмов к условиям обитания.
Тема 4. Человек на планете Земля.
Предки человека разумного: австралопитек, человек умелый, кроманьонец.
Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого.
Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, использование огня.
Биологические особенности современного человека: большой объём головного мозга,



общение с помощью речи, творческая и мыслительная деятельность. Земледелие и
скотоводство. Изменения человеком окружающей среды. Приспособление её к своим
потребностям. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих
растений, как причины освоения человеком новых территорий. Осознание современным
человеком роли своего влияния на природу. Значение лесопосадок. Мероприятия по охране
природы. Знание законов развития живой природы - необходимое условие её сохранения от
негативных последствий деятельности человека. Взаимосвязь процессов, происходящих в
живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды,
находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человеком заботы о живом
мире. Заповедники. Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких
видов и природных сообществ.
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой.
Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к
природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на
новых территориях.
Перечень лабораторных работ:
Лабораторная работа№1 «Изучение строения увеличительных приборов».
Лабораторная работа№2 «Знакомство с клетками растений».
Лабораторная работа№3 «Знакомство с внешним строением растения».
Лабораторная работа№4 «Наблюдение за передвижением животных».
6 класс
Тема1. Наука о растениях – ботаника
Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные
органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. Семенные и
споровые растения. Наука о растениях – ботаника.Представление о жизненных формах
растений, примеры. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. Характеристика
отличительных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений: деревьев,
кустарников, кустарничков, полукустарников, трав.Клетка как основная структурная единица
растения. Строение растительной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли,
пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка как живая система.
Особенности растительной клетки.Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная,
покровная, проводящая, механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный
живой организм,состоящий из клеток тканей.
Тема2. Органы растений
Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм,
семядоли. Строение зародыша растения.
Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его
строения. Значение семян в природе и жизни человека.
Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени.
Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян.
Типы корневых систем растений. Строение корня – зоны корня: конус нарастания,
всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней.
Значение корней в природе.
Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная
(генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие
почки.
Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. Строение и
функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад,
его роль в жизни растения. Видоизменения листьев.
Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля.
Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов.
Цветок как видоизмененный укороченный побег, развивающийся из генеративной почки.
Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке.
Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условие



оплодотворения. Типы опыления (перекрестное и самоопыление). Переносчики пыльцы.
Ветроопыление.
Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения.
Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни человека.
Тема3. Основные процессы жизнедеятельности растений
Минеральное питание растений и значение воды. Вода как необходимое условие
минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из почвы растворенных в воде
минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных
веществ по растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и их
роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к воде.Воздушное
питание растений - фотосинтез.Условия образования органических веществ в растении.
Зеленые растения – автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ.
Значение фотосинтеза в природе.Дыхание и обмен веществ у растений. Роль дыхания в
жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен
веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и
фотосинтеза.Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и
половое. Бесполое размножение – вегетативное и размножение спорами. Главная
особенность полового размножения. Особенности оплодотворения у цветковых растений.
Двойное оплодотворение. Достижения отечественного ученого С.Г. Навашина.Особенности
вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного размножения
человеком: прививки, культура тканей.Рост и развитие растений. Характерные черты
процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития растений.
Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. Периодичность
протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические факторы:
абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений.
Тема4. Многообразие и развитие растительного мира
Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица
классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении
растений.
Водоросли, их разнообразие и значение в природе. Общая характеристика. Строение,
размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зеленые, Красные, Бурые
водоросли. Значение водорослей в природе. Использование водорослей
человеком.Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печеночники и
Листостебельные, их отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие
моховидных. Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и в жизни
человека.Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Характерные черты
высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле
развития. Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе и
жизни человека.Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по
поверхности Земли. Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития
голосеменных по сравнению со споровыми. Особенности строения и развития
представителей класса Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение в
природе и жизни человека.Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение.
Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика
покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития
покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к различным
условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных.
Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе и жизни
человека. Охрана редких и исчезающих видов.Семейства класса Двудольные. Общая
характеристика. Семейства: розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Пасленовые,
Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и в жизни человека.
Сельскохозяйственные культуры.Семейства класса Однодольные. Общая характеристика.
Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, жизни
человека. Исключительная роль злаковых растений. Историческое развитие растительного



мира. Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития
растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к
наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой
человеком. Охрана редких и исчезающих видов.История происхождения культурных
растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности культурных растений.
Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их значение.
Дары Нового (картофель, томат, тыква) и Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград,
банан). История центры их появления. Значение растений в жизни человека.
Тема5. Природные сообщества
Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачев о структуре
природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нем. Круговорот
веществ и поток энергии как главное условие существования природного сообщества.
Совокупность живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды
обитания (биотоп). Роль растений в природных сообществах.Ярусное строение природного
сообщества – надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе.
Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного строения природных
сообществ.Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние.
Естественные и культурные природные сообщества, их особенности и роль биосфере.
Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ.
Перечень лабораторных работ:
«Строение растительной клетки»
«Строение семени фасоли»
«Строение корня проростка».
«Строение вегетативных и генеративных почек»
«Внешнее строение листа».
«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»
«Черенкование комнатных растений»
«Изучение внешнего строения моховидных растений»
7 класс
Тема 1. Общие сведения о мире животных.
Зоология — наука о животных. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия,
физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие животных и
растений.Разнообразие и значение животных в природе и жизни человека
Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные
участки среды жизни.Абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы.
Среда обитания — совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в
природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания Классификация животных и
основныесистематические группы.Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические
группы.Влияние человека на. Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники.
Краткая история развития зоологии.Труды великого учёного Древней Греции-Аристотеля.
Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К.
Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии
зоологии. Исследования отечественных учёных в области зоологии.
Тема 2. Строение тела животных.
Клетка Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры,
их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и растительной
клеток. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки.
Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их
связь с образом жизни.
Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные.
Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс
Саркодовые.Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на
примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс
Жгутиконосцы.Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной.



Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение.
Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев.
Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки.
Связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие
инфузорий. Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты.
Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека
и животных.Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими.
Тема 4. Подцарство Многоклеточные.
Тип Кишечнополостные.
Общая характеристика многоклеточных животных.
Строение и жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда
обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень
организации в сравнении с простейшими Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные.
Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. КлассСцифоидные
медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл.
Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви.
Тип Плоские черви. Общая характеристика.Класс Ресничные черви. Места обитания и общие
черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого уровня
организации по сравнению с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей: сосальщики и
цепни. Класс Сосальщики. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс
Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие.
Меры защиты от заражения паразитическими червями Тип Круглые черви. Класс Нематоды.
Общая характеристика. Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь
строения и образа жизни представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми
червями Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви Тип
Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места обитания,
значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов дождевого
червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах
почвообразования.Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов.
Уровни организации органов чувств у свободноживущих кольчатых червей и паразитических
круглых червей.
Тема 6. Тип Моллюски.
Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность
систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения
моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски.
Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и
жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в
природе и значение для человека Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее
строение на примере беззубки. Строение и функции систем внутренних органов. Особенности
размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. Класс Головоногие моллюски.
Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-
двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. Значение головоногих
моллюсков. Признаки усложнения организации.
Тема 7. Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Характерные черты типа
Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, особенности
внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. Разнообразие
ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. Класс Паукообразные.
Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика.
Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты
от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. Класс
Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых
органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. Типы развития
насекомых. Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным



превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых
Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые.
Охрана насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения
между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые.
Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — вредители
культурных растений и переносчики заболеваний человека. Вредители сельскохозяйственных
культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с
вредными насекомыми.
Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы.
Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс
Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника —
примитивного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки: Надкласс
Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего
строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой
линии, органы слуха, равновесия. Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных
плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних
органов. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником.
Особенности размножения рыб. Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции.
Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс
Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых
рыб в эволюции
позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании.Промысловые рыбы. Их
использование и охрана Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства.
Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы.
Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии.
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика
Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-
двигательная система земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами.
Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде
Строение и деятельность внутренних органов земноводных.Характерные черты строения систем
внутренних органов земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство строения
внутренних органов земноводных и рыб. Годовой жизненный цикл и происхождение
земноводных. Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных.
Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития.
Доказательства происхождения земноводных. Разнообразие и значение земноводных.
Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в
природных биоценозах, жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга.
Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика
Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета
пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся.
Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных.
Черты приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие.
Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий. Разнообразие
пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся.
Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи.
Значение пресмыкающихся, их происхождение.
Роль пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека. Охрана редких и
исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания.
Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий.
Тема 11. Класс Птицы.
Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и
приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия
покровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета



птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её функции.
Причины срастания отдельных костей скелета птиц.
Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних органов
птиц и рептилий. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту.
Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями. Размножение и развитие
птиц. Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие
зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный
цикл и сезонные явления в жизни птиц
Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения.
Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки
и миграции, их причины. Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные
черты. Признаки выделения экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по
местам обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. Значение и
охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-
промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты сходства древних птиц и
рептилий.
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери.
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Отличительные признаки
строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения
и жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-
двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими
позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной системы копытных и грызунов.
Усложнение строения и функций внутренних органов. Размножение и развитие млекопитающих.
Годовой жизненный цикл. Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой
жизненный цикл. Изменение численности млекопитающих и её восстановление.
Происхождение и разнообразие млекопитающих. Поведение. Рефлексы. Инстинкты.
Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих.
Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. Высшие, или
плацентарные, звери: Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и Зайцеобразные, Хищные.
Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности
представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или
плацентарные, звери: Ластоногие и Китообразные, Парнокопытные и Непарнокопытные,
Хоботные. Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих,
парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни
человека. Высшие, или плацентарные, звери: приматы Общие черты организации
представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство человека с
человекообразными обезьянами. Экологические группы млекопитающих. Признаки животных
одной экологической групп. Значение млекопитающих для человека. Происхождение
домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его основные
направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана.
Красная книга.
Тема 13. Развитие животного мира на Земле.
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина
Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в
объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. Основные
положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и
эволюции органического мира. Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции животного
мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения
многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо
современного животного мира. Современный мир живых организмов. Биосфера. Уровни
организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания.
Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность
В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их
функции и взаимосвязь.



Перечень лабораторных работ:
Лабораторная работа№1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки».
Лабораторная работа№2 «Внешнее и внутреннее строение дождевого червя, его передвижение,
раздражимость».
Лабораторная работа№3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков».
Лабораторная работа№4 «Внешнее строение насекомого».
Лабораторная работа№5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы».
Лабораторная работа№6 «Внутреннее строение рыбы».
Лабораторная работа№7 «Внешнее строение птицы. Строение перьев».
Лабораторная работа№8 «Строение скелета птицы».
Лабораторная работа№9 «Строение скелета млекопитающих».
8 класс
Человек и его здоровье.
Введение.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для
самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и
использование в собственной жизни.
Место человека в системе органического мира.Место и роль человека в системе
органического мира. Сходство человека с животными. Отличия человека от животных.
Биологическая природа и социальная сущность человека.
Строение организма человека.
Клетка структурная и функциональная единица организма. Ткани организма чело-
века, их строение и функции. Организм человека как единая система.Строение и процессы
жизнедеятельности организма человека.
Нервная система.
Характеристика нервной системы человека: центральная и периферическая, соматическая и
вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторная деятельность организма
человека. Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо, рефлекторные цепи.Строение и функции
спинного мозга. Головной мозг. Строение и функции коры большихполушарий. Особенности
развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия.Железы внутренней
секреции.
Нейрогуморальная регуляция функций организма.
Гуморальная регуляция функций в организме. Железы и их классификация. Железы внутренней
секреции, особенности их строения и функций. Гормоны, их роль в регуляции физиологических
функций организма. Гипофиз. Эпифиз. Щитовидная железа.Паращитовидные железы.
Надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная иполовые железы. Гипоталамо-
гипофизарная система регуляции функций организма и рольобратных связей в этом процессе.
Взаимодействие систем нервной и гуморальной регуляции.
Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы.
Значение органов чувств в жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. Органы
чувств. Анализаторы и сенсорные системы. Глаза и зрение. Зрительное восприятие. Оптическая
система. Сетчатка — рецепторная часть глаза. Зрительные рецепторы: колбочки ипалочки.
Нарушения зрения: близорукость, дальнозоркость, цветовая слепота. Гигиеназрения.Ухо и слух.
Звуковое восприятие. Строение и функции органа: наружное, среднее ивнутреннее ухо. Гигиена
слуха. Органы равновесия, обоняния, вкуса, мышечного и кожного. Взаимодействие
анализаторов. Профилактика заболеваний органов чувств. Влияниеэкологических факторов на
органы чувств.
Опора и движение.
Скелет человека, его строение, значение и функции. Свойства, состав, строение и
соединение костей. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и
трудовойдеятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на его
развитие.Строение и функции мышц. Основные группы мышц тела человека. Работа и
утомлениемышц. Значение физических упражнений для формирования скелета и развития
мышц.Нарушение нормального развития опорно-двигательной системы.



Профилактика травматизма. Приёмы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах
опорно – двигательной системы.
Внутренняя среда организма.
Состав внутренней среды организма: межклеточная жидкость - лимфа, кровь. Состав и функции
крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.Группы крови. Резус-
фактор. Переливание крови. Донорство. Свертывание крови. Защитные функции крови. Роль
фагоцитов, работы И. И. Мечникова по изучению фагоцитоза.Иммунитет и его виды. Дефекты
иммунной системы. Роль предохранительных прививок вборьбе с инфекционными
заболеваниями. Понятие о гомеостазе.Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая
системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови.
Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера
и И. И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы
оказания первой помощи при кровотечениях.
Кровообращение и лимфоотток.
Кровообращение, его значение. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды (артерии,
вены, капилляры). Круги кровообращения. Ток лимфы в организме. Строение и работа сердца.
Сердечный цикл. Тоны сердца. Регуляция работы сердца. Синусныйузел. Систолический объем
сердца. Электрокардиография. Пульс. Особенности и причиныдвижения крови по сосудам,
перераспределение крови в организме. Скорость кровотока всосудах, давление крови. Гигиена
сердечнососудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь
при кровотечениях. Влияние факторов окружающей среды на работу сердечнососудистой
системы.
Дыхание.
Общая характеристика процесса дыхания человека. Органы дыхания, их строение и
функции. Дыхательные движения. Легочные объёмы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция
дыхания. Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение повреждений
голосового аппарата. Борьба с пылью и веществами, загрязняющими воздух.Вред табакокурения.
Профилактика воздушно-капельных инфекций. Первая помощь принарушении дыхания.
Искусственное дыхание.
Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты
собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания
первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.
Пищеварение.
Питаниеи его роль в развитии организма. Пищеварение. Питательные вещества и
пищевые продукты. Строение и функции органов пищеварения. Ферменты. Вклад
И.П. Павлова в изучение пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и
уход за ними. Значение зубов и языка в механической обработке пищи. Слюна ислюнные
железы. Рефлекс слюноотделения. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок.
Нервная и гуморальная регуляция желудочной секреции. Аппетит. Пищеварениев тонком
кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасываниепитательных
веществ. Особенности пищеварения в тонком и толстом кишечнике. Гигиенапитания,
предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика пищевыхотравлений.
Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика гепатита и
кишечных инфекций.
Обмен веществ и превращение энергии.
Общая характеристика обмена веществ. Виды обмена веществ: пластический, энергетический,
общий, основной. Обмен органических веществ, его регуляция. Биологическая ценность белков
пищи. Водно-минеральный обмен и его регуляция. Витамины, ихроль в жизнедеятельности
организма человека. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. Питание.Нормы
питания. Пищевые рационы. Усвояемость пищи. Терморегуляция организма человека. Первая
помощь при тепловых и солнечных ударах, ожогах, обморожениях.
Выделение.
Роль органов выделения в обмене веществ. Органы выделения. Почки, их строение
и функции. Образование вторичной мочи и ее выведение из организма. Профилактика



заболеваний мочевыделительной системы.
Покровы тела.
Кожа - наружный покров тела. Строение и функции. Производные кожи: волосы,
ногти, потовые и молочные железы. Влияние на кожу факторов окружающей среды. Гигиена
кожи. Уход за ногтями и волосами. Закаливание организма. Приёмы оказания первой помощи
себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Поведение.
Потребности и мотивы поведения. Рефлекторная теория поведения. И.М. Сеченов и И.П. Павлов
- основоположники учения о высших (психических) функциях нервной системы. Теория
доминанты А.А. Ухтомского и теория функциональной системы поведенияП.К. Анохина.
Наследственные программы поведения: инстинкты и безусловные рефлексы. Запечатление
(импринтинг). Ненаследственные программы поведения: условные рефлексы, динамический
стереотип, рассудочная деятельность, озарение (инсайт). УчениеИ.П. Павлова о двух
сигнальных системах. Речь ее функции. Мышление. Поведение. Психика. Сон как форма
приобретенного поведения. Виды сна. Сновидения. Гигиена сна. Память, ее значение и виды.
Типы ВНД и темперамента. Разнообразие чувств: эмоции,стресс. Познавательная деятельность
мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека:
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и
передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и
эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности
личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики
и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг,
закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы
органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и
полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. Человек и окружающая среда.
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как
источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, а опасных и чрезвычайных ситуациях как
основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и
здоровью окружающих. Проведение простых биологических исследований: наблюдения за
состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста,
частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека;
определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей
среды, факторов риска на здоровье.
Воспроизведение и развитие человека.
Строение мужских и женских половых систем. Половые клетки: яйцеклетка и
сперматозоид. Созревание половых клеток. Оплодотворение. Развитие
оплодотвореннойяйцеклетки, зародыш. Плацента. Беременность и роды. Развитие человека
после рождения. Период новорожденности, раннее детство, дошкольный период, школьный
период,подростковый период. Юность. Физиологическая, психическая и социальная
зрелость.Роль наследственности и социальных факторов в интеллектуальном развитии
человека.Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для
сохранения здоровья. Размножение и развитие. Наследование признаков у человека.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым
путем, их профилактика, ВИЧ-инфекция и ее профилактика.
Перечень лабораторных работ:
Лабораторная работа№1 «Изучение под микроскопом тканей человека».
Лабораторная работа №2«Просмотр микропрепаратов костей».
Лабораторная работа№3«Сравнение крови человека с кровью лягушки».
Практическая работа№1 «Измерение пульса».
Практическая работа№2«Определения норм питания».
2.2.12.Химия.
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Введение.
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Наука о веществах, их строении, свойствах и
превращениях. Вещества. Простые и сложные вещества, атомы и молекулы. Качественный и
количественный состав вещества. Вещества в твёрдом, жидком и газообразном состоянии.
Язык химии, знаки и названия химических элементов. Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева (ПСХЭМ).
Химическая формула, закон постоянства состава, относительная атомная и молекулярная массы,
атомная единица массы.
Тема 1.Атомы химических элементов.
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Заряд
атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Химический элемент.
Изменения в составе ядер. Изотопы. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов
элементов малых периодов. Периодическая система как естественно – научная классификация
химических элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов.
Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева».
Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для А –
групп). Периодический закон. История открытия Периодического закона. Значение
Периодического закона для развития науки. Химическая связь. Строение молекул. Типы
химической связи. Ионная химическая связь. Ионы: катионы и анионы. Ковалентная неполярная
и полярная химическая связь. Электроотрицательность атомов. Понятие о валентности и
степени окисления. Металлическая связь. Особенности её образования.
Тема 2.Простые вещества.
Основные классы неорганических веществ. Общие физические свойства простых веществ -
металлов, их положение в ПСХЭМ, особенности строения атомов. Аллотропия металлов.
Общие физические свойства простых веществ- неметаллов, их положение в ПСХЭМ,
особенности строения атомов. Аллотропия неметаллов. Количество вещества. Единицы его
измерения: моль, ммоль, кмоль. Постоянная Авогадро. Молярная масса вещества. Проведение
расчётов, массы по количеству вещества. Молярный объём газообразных веществ. Единицы его
измерения: л/моль, мл/ммоль, м3/кмоль. Проведение расчётов объёма по количеству вещества.
Нормальные условия. Проведение расчётов количества вещества, массы или объёма по
количеству вещества.
Тема 3. Соединения химических элементов.
Степень окисления. Бинарные соединения. Составление формул бинарных соединений по
степени окисления атомов химических элементов и определение степени окисления химических
элементов по формулам бинарных соединений. Оксиды. Летучие водородные соединения. Их
состав и номенклатура. Основания. Состав, номенклатура оснований, их классификация,
определение характера среды растворов оснований. Индикаторы. Кислоты. Состав,
номенклатура кислот, их классификация, определение характера среды их растворов. Соли.
Состав и номенклатура солей, их классификация. Кристаллические и аморфные вещества. Типы
кристаллических решёток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая).Чистые вещества и
смеси. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды. Способы разделения
смесей, очистка веществ, фильтрование. Экспериментальное изучение физических и
химических свойств веществ. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение.
Правила работы в школьной лаборатории, лабораторная посуда и оборудование, правила
безопасности. Получение кристаллов солей. Нагревательные устройства. Массовая и объемная
доля компонента в смеси. Массовая доля химического элемента в веществе. Способы
приготовления растворов, взвешивание. Проведение расчётов по определению массовой доли
химического элемента в веществе и по определению массовой доли растворённого вещества в
растворе.
Тема4. Изменения, происходящие с веществами.
Химические реакции и физические явления. Признаки и условия протекания химических
реакций. Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и составу
исходных и полученных веществ, поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости



реакции. Химические уравнения, как условная запись химических реакций с помощью
химических формул и знаков. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях.
Реакции разложения. Реакции соединения. Проведение химических реакций при нагревании.
Реакции замещения. Ряд активности металлов. Реакции обмена. Экспериментальное изучение
свойств неорганических веществ, правила безопасности. Проведение расчётов на основе
уравнений реакций по вычислению массы или объёма одного из реагентов или продуктов
реакции.
Тема 5.Растворение.Растворы.
Растворы. Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Насыщенные,
ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского
хозяйства. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Диссоциация
кислот, оснований и солей в водных растворах. Ионы: катионы, анионы. Основные положения
теории электролитической диссоциации(ТЭД).Реакции ионного обмена. Условия протекания
реакций ионного обмена до конца. Правила работы с лабораторным оборудованием. Правила
безопасности. Определение реакций, идущих до конца. Проведение реакций в растворах.
Кислоты, их классификация и химические свойства с точки зрения ТЭД. Основания, их
классификация и химические свойства с точки зрения ТЭД. Оксиды, их классификация и
химические свойства. Соли, их классификация и химические свойства с точки зрения ТЭД.
Генетическая связь между классами неорганических веществ. Генетические ряды металлов и
неметаллов. Методы анализа и синтеза веществ. Качественные реакции на ионы в растворе.
Правила безопасности.
Тема 6. Окислительно – восстановительные реакции.
Классификация химических реакций по изменению степеней окисления химических элементов.
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР).Окислитель, восстановитель, окисление,
восстановление. Свойства изученных классов веществ в свете ОВР. Человек в мире веществ,
материалов и химических реакций.
2.2.13.Изобразительное искусство.
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитиикультуры. Истоки и
смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народноетрадиционное искусство. Роль
изобразительной символики и традиционныхобразов в развитии культуры. Исторические эпохи
и художественные стили.Целостность визуального образа культуры.
Роль художественной деятельности человека в освоении мира.
Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явленияхжизни и природы.
Отражение в искусстве изменчивости эстетическогообраза человека в разные исторические
эпохи. Храмовая живопись изодчество. Художественно-эстетическое значение исторических
памятников.
Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины.
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальноеискусство разных
исторических эпох и народов. Особенности средстввыразительности в художественных
культурах народов Запада и Востока.Основные художественные стили и направления в
искусстве. Великиемастера русского и европейского искусства. Крупнейшие
художественныемузеи мира.
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека.
Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизничеловека.
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство,архитектура, дизайн в
современном мире. Изобразительная природавизуальных искусств, их роль в современном мире.
Роль музея в современной культуре.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение вобразах искусства
нравственного поиска человечества, нравственного выбораотдельного человека.Традиционный
и современный уклад семейной жизни, отражённый вискусстве. Образы мира, защиты
Отечества в жизни и в искусстве.Народные праздники, обряды в искусстве и в современной
жизни.Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений вжизни и в
искусстве.



Специфика художественного изображения. Художественный образ —основа и цель любого
искусства. Условность художественного изображения.Реальность и фантазия в искусстве.
Средства художественной выразительности
Художественные материалы и художественные техники. Материалыживописи, графики,
скульптуры. Художественные техники.
Композиция. Композиция — главное средство выразительностихудожественного произведения.
Раскрытие в композиции сущностипроизведения.
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость инасыщенность цвета. Свет и
цвет. Характер мазка.
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ.Передача графическими
средствами эмоционального состояния природы,человека, животного.
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразныхформ предметного
мира. Трансформация и стилизация форм.Взаимоотношение формы и характера.
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке,архитектуре, декоративно-
прикладном искусстве.
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура.Особенности
художественного образа в разных видах искусства. Портрет,пейзаж, натюрморт; бытовой,
исторический, анималистический жанры.Сюжет и содержание в произведении искусства.
Изображение предметногомира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические,
мифологическиеи библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного
творчества.
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Рольискусства в организации
предметно-пространственной среды жизничеловека. Единство художественного и
функционального в архитектуре идизайне.Архитектурный образ. Архитектура — летопись
времён.Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурныйи
ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектированиепространственной и предметной
среды. Графический дизайн, арт-дизайн.
Компьютерная графика и анимация.
Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство.Истоки декоративно-
прикладного искусства. Семантика образа в народномискусстве. Орнамент и его происхождение.
Виды орнамента. Стилизация изнаковый характер декоративного образа. Материалы
декоративно-
прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизниобщества.
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и
художественная фотография. Визуально-пространственные виды искусстваи их значение в
жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства всинтетических видах творчества.
Художник в театре. Изобразительнаяприрода экранных искусств. Телевизионное изображение,
его особенности ивозможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии.__
2.2.14.Музыка.
5 класс
Раздел 1. «Музыка и литература»

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских
композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и
поэты о музыке и музыкантах.Путешествиевмузыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в
театре, кино, на телевидении.
Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство»

Что роднит музыку с изобразительным искусством Небесное и земное в звуках и красках.
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая
музыка. Полифония в музыке и живописи. Музыка на мольбертеИмпрессионизм в музыке и
живописи. О подвигах, о доблести, о славе…В каждой мимолетности вижу я миры…Мир
композитора. С веком наравне



6 класс
Раздел 1.Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Удивительный мир музыкальных образов.Образы романсов и песен русских композиторовДва
музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи.«Уноси моё сердце в звенящую даль»
Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве
композиторов.Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.
Старинной песни мир.Народное искусство Древней Руси. Русская духовная музыка. «Небесное
и земное» в музыке Баха. Образы скорби и печали. Полифония и гомофония.Авторская песня —
прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые
обработки).
Раздел 2.Мир образов камерной и симфонической музыки
Вечные темы искусства и жизни. Могучее царство Ф. Шопена. Вдали от Родины. Ночной
пейзаж. Ноктюрн. Инструментальный концерт. Космический пейзаж. «Быть может вся природа
– мозаика цветов». Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к
повести А.С. Пушкина. Программная увертюра. Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт». Связь времен.
Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. С.
Прокофьев. Л. Бернстайн, К. Глюк, А. Журбин. Образы киномузыки. Музыка в отечественном
кино. Тонкая палитра оттенков. По законам красоты.
7класс
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки
Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в
русской музыке. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет
половцев. Плач Ярославны. В музыкальном театре. Балет. Героическая тема в русской
музыке. Галерея героических образов. В музыкальном театре. Порги и Бесс. Первая
американская национальная опера. Развитие традициой оперного спектакля Опера «Кармен».
Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Р. Щедрин. Балет
«Кармен-сюита». Новое прочтение Сюжеты и образы духовной музыки. Рок-опера «Иисус
Христос-суперзвезда».Главные образы
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфоническй музыки
Музыка к драматическому спектаклю«Ромео и Джульетта».Музыкальная драматургия -
развитие музыки. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция.
Циклические формы инструментальной музыки. Соната. Соната №8 («Патетическая»)
Л.Бетховен. Соната №2С. Прокофьева. Соната №11 В.-А.Моцарта. Симфоническая музыка.
Симфония №103 Й. Гайдн. Симфония №40 В.А. Моцарт. Симфония №8 («Неоконченная») Ф.
Шуберт. Симфония №5 П. Чайковский. Симфония №1 В. Калиникова. Симфония №7
(«Ленинградская») Д. Шостакович. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси.
Инструментальный концерт. Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина.
8 класс
Музыка «старая» и «новая»
Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность деления музыки на
«старую» и «новую».
Настоящая музыка не бывает «старой»
Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я. Маршак «Тебя забыли? То расплата
за то, что в моде был когда-то».
Живая сила традиции.
Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, романтизм,
реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный стиль композиторов-классиков.
«Стилевые направления музыкального искусства 20 века
Сказочно-мифологические темы
Искусство начинается с мифа. Философское определение мифа как «формы целостного
массового переживания и истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных
образов. Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней
– намек, добрым молодцам урок». Опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка», языческая



Русь в «Весне священной И. Стравинского. Поэма радости и света: Клод Дебюсси
«Послеполуденный отдых фавна». «Благословляю вас, леса...»
Мир человеческих чувств
Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви в жанрах
духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. Образы радости в
музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о слёзы людские».
Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по
Иоанну». Художественный стиль романтизма. Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Подвиг во
имя свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Два пушкинских образа в музыке. Трагедия
любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». Мотивы пути и дороги в русском
искусстве.
В поисках истины и красоты
Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной
музыки. Колокольный звон на Руси. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского
церковного пения. От Рождества до крещений. Рождество Христово в народной и
композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. «Светлый праздник». Православная
музыка сегодня.
О современности в музыке
Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века.
«Турангалила-симфония» О. Мессиана. Массовая музыкальная культура сегодня. Музыка
театра и кино. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические
страницы советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не
перестанет». Антология рок – музыки. Рок опера. Зарубежная поп музыка. Российская эстрада.
Мы помним… Мы гордимся… Песни великого подвига. Обобщение материала по теме
«Традиция и современность в музыке». Итоговое тестирование.

2.2.15.«Технология» (девушки)
5 класс
Тема. Введение. Знакомство с содержанием курса.
Тема. Первичный инструктаж. Проведение инструктажа по ТБ в кабинете технологии.
Раздел «Творческая проектная деятельность»
Тема. Творческие проекты
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и
коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе.
Составные части годового творческого проекта пятиклассников.
Тема. Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта,
обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего.
Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением
правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический)
этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что
получилось, а что нет. Защита проекта.
Раздел «Оформление интерьера»
Тема. Интерьер и планировка кухни- столовой
Понятие об интерьере.
Тема. Требования к интерьеру: эргономические,санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических
требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и
зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в
интерьере.
Тема. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни.
Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни.
Практическая работа. Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.



Тема. Бытовыеэлектроприборы Общие сведения о видах, принципе действия и
правилах:эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника,
микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.
Практическая работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.
Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение
правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника.
Тема. Творческий проект. «Планирование кухни - столовой» Проектирование
кухни с помощью ПК .Замеры и эскиз кухни. История интерьера кухни.
Раздел «Кулинария»
Тема. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами,
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём.
Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.
Тема. Санитария и гигиена на кухне. Санитарно- гигиенические требования к лицам,
приготовляющимпищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.
Тема. Посуда и уход за нею. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и
последовательность мытья посуды.
Тема. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для
ухода за посудой, поверхностью стен и пола.
Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи.
Тема. Здоровое питание.Питание как физиологическая потребность. Пищевые(питательные)
вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая
пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в
пищевых продуктах.
Тема. Первая помощь при пищевых отравлениях Пищевые отравления. Правила,
позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.
Практическая работа.
Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой
пирамиды.
Тема. Технология приготовления бутербродов .
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов.Значение хлеба в питании человека.
Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и
приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов.
Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов.
Тема. Технология приготовления напитков.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые
достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка.
Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе.
Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение
какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.
Практическая работа.
Приготовление и оформление бутербродов.
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).
Дегустация блюд. Оценка качества.
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.
Тема .Технология приготовления блюд из круп.
Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых впитании человека. Подготовка
продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления
крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение
бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из
макаронных изделий. Подача готовых блюд.
Практическая работа.
Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Технология приготовления блюд из овощей и фруктов.



Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов,
минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество
и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи.
Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных
продуктов.
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в
овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью
бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей.
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых
и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей.
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов.
Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей.
Инструменты и приспособления для нарезки.
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов).
Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, жарение,
пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой
обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей.
Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных
веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
Практическая работа.
Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов.
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Технология приготовления блюд из яиц.
Значение яиц в питании человека. Использование яиц вкулинарии. Меры предосторожности при
работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология
приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц:
всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-
глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд.
Практическая работа.
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц.Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Сервировка стола к завтраку
Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие осервировке стола. Особенности
сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы
складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Творческий проект. «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи»
Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.Складывание
салфеток.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Производство текстильных материалов
Классификация текстильных волокон. Способы получения исвойства натуральных волокон
растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого
и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в
ткани.
Тема. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное.
Тема .Определение направления долевой нити и лицевой стороны. Покромке, по
растяжению, по звуку, по прочности нитей, по яркости, по дефектам, по рисунку. Лабораторная
работа
Тема. Свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические,
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного
происхождения.



происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии
оператор прядильного производства, ткач.
Тема. Определение размеров швейного изделия. Снятие друг с друга мерок сантиметровой
лентой. Расположение конструктивных линий фигуры.
Практическая работа.
Определение направления долевой нити и лицевой стороны. Снятие друг с друга мерок
Тема. Изготовление выкроек. Выполнение на бумаге с помощью чертежных инструментов
изображения деталей с указанием их размеров.
Тема. Контрольная работа за полугодие.
Тема. Работа над ошибками.
Тема. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Копирование готовой выкройки, название
всех деталей, направление долевой нити стрелкой, сгиб, величина припусков.
Практическая работа. Изготовление выкроек.
Декатирование, выравнивание срезов, устранение перекосов, срезание кромок, выявление
дефектов, настил ткани.
Тема. Раскладка выкроек. Раскладка выкроек на ткани сучётом направления долевой нити.
Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка.
Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы.
Тема. Раскрой швейного изделия. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии
качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и
ножницами. Практическая работа.
Тема. Швейные ручные работы. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и
приспособления для ручных работ.
Тема. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми
стежками, с помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов
от осыпания - ручное обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное
закрепление подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами).
Тема. Изготовление образцов ручных работ. Практическая
работа.
Тема. Швейная машина. Современная бытовая швейная машина с электрическимприводом.
Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных
работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка
верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх.
Тема. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом,
закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки,
связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования
регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши
шитья назад.
Тема. Правила безопасной работы на швейной машине. Правила техники безопасности.
Приемы работы. Начало работы, поворот строчки, закрепка в начале строчки, в конце строчки,
окончание работы.
Практическая работа.
Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины
нитками.
Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы
регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с
изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. Практическая работа.
Тема. Требования к выполнению машинных работ.
Нитки в цвет, равномерное натяжение ниток, в конце строчки закрепки.
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания -
машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение
деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым
и закрытым срезами).



Тема. Машинные швыстачной вразутюжку, взаутюжку. Практическаяработа.
Тема. Машинные швы вподгибку с закрытым срезом , с открытым срезом. Практическая
работа.
Тема .Шов зигзагообразной строчкой .Практическая работа
Классификация машинных швов: соединительные и краевые.
Изготовление образцов машинных швов (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и
краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом,
шов вподгибку с закрытым срезом). Шов зигзагообразной строчкой.
Тема.Технология изготовления швейного изделия. Подготовка деталей кроя к обработке,
обработка срезов, деталей узлов швейного изделия и их сборка по индивидуальному плану,
окончательная сборка и обработка изделия. Практическая работа.
Тема.Технология пошива изделия. Подготовка деталей к обработке. Перенос меловых линий.
Практическая работа.
Тема. Обработка боковых срезов. Сколоть, стачать, разутюжить, обметать .Практическая
работа.
Тема. Обработка пояса-кулиски. Обработать швом вподгибку с закрытым срезом.
Практическая работа.
Тема. Обработка нижнего среза. Обработать швом вподгибку с закрытым срезом.
Практическая работа.
Тема. Обработка пояса- завязки. Сколоть, сметать, обработать стачным швом. Обработка
накладных карманов. Обметать заметать края, приметать к изделию, настрочить в край.
Практическая работа.
Тема .Окончательная обработка изделия. Продеть пояс, резинку в кулиску. Выполнить
влажно- тепловую обработку.
Практическая работа. Обработка боковых срезов. Обработка пояса-кулиски. Обработка
нижнего среза. Обработка пояса- завязки. Обработка накладных карманов.
Тема. Творческий проект«Наряд для завтрака» Виды и свойства текстильных материалов,
виды швейных изделий. Журналы по шитью.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Декоративно-прикладное искусство
Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные исовременные виды
декоративно-прикладного искусства России.
Тема. Узорное ткачество. Знакомство с изготовлением ткани в старину, на ткацких станках
простым полотняным переплетением.
Тема. Вышивка. Знакомствос вышивкой по домотканому полотну счётными и сквозными
швами.
Тема. Кружевоплетение. Знакомство с кружевами сплетёнными на коклюшках.
Тема. Вязание. Вязание на спицах и крючком. Практическая работа.
Тема. Роспись по ткани. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области,
села.
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой;
изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов.
Практическая работа.
Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей).
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края.
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.
Тема. Основы композиции
Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции.Статичная и динамичная,
ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и
колорит в композиции.
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке.
Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации.



Тема. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и
дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов
композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с
помощью графического редактора.
Практическая работа.
Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация.
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.
Тема. Лоскутное шитьё
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов.
Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды.
Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления.
Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание
деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка
(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и
прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.
Практическая работа.
Тема Изготовление лоскутного изделия. Практическая работа.
Тема. Творческий проект «Лоскутное изделие для кухни-столовой». Творчество народных
умельцев, традиции , обряды, праздники.
Тема. Итоговая контрольная работа.
Тема. Работа над ошибками.
Тема. Составление портфолио. Эскизы кухни фотографии завтрака, фотографии изделия,
фотографии прихватки.
Тема. Разработка электронной презентации. Название, разделы, слайды, текст. Презентация
и защита творческого проекта.
6 класс
В 6 классе базовыми разделами программы по направлению « Технологии ведения дома»
являются: «Интерьер жилого дома», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных
материалов», «Художественные ремесла», «Технологии творческой и опытнической
деятельности».
Тема. Вводное занятие
Теоретические сведения. Знакомство с содержанием курса.
Тема. Инструктаж по ТБ
Теоретические сведения. СГТ при работе в кабинете технологии.
Раздел.Интерьер жилого дома
Тема. Планировка жилого дома
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении.Зонирование пространства жилого дома.
Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей;
зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.
Тема. Интерьер жилого дома.
Теоретические сведения.Композиция в интерьере. Современные стили в интерьере.
Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры.
Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля
в интерьере. Основные виды занавесей для окон.
Тема. Комнатные растения в интерьере
Теоретические сведения. Основные виды комнатных растений:светолюбивые, тенелюбивые,
теневыносливые.
Тема. Технология выращивания комнатных растений
Теоретические сведения: Требования к почвенной смеси для выращивания комнатных растений.
Способы размножения комнатных растений. Способы полива. Виды и частота подкормки
комнатных растений.
Тема. Практическая работа "Пересадка комнатного растения"



Тема. Творческий проект «Моё комнатное растение»
Тема. Защита проекта
Раздел «Кулинария»
Тема. Технология первичной обработки рыбы
Теоретические сведения. Последовательность первичной обработки рыбы.
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря,
продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и
сроки хранения рыбной продукции.. Санитарные требования при обработке рыбы.
Тема. Технология приготовления блюд из рыбы
Теоретические сведения. Виды тепловой обработки рыб: варка, жарка, тушение, копчение,
последовательность варки рыбы.
Тема. Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд из них
Теоретические сведения. Виды нерыбных продуктов моря и их пищевая ценность Способы
приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к
качеству готовых блюд.
Тема. Технология первичной обработки мяса
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов.
Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения
доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание
мороженого мяса.
Тема. Технология приготовления блюд из мяса
Теоретические сведения. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при
обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой
обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки
мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным
блюдам.
Тема. Технология приготовления блюд из птиц
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное
употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке.
Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при
механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология
приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Тема. Технология приготовления первых блюд
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления
бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов.
Технология приготовления супов.Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача
к столу
Тема. Сервировка стола к обеду. Этикет
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья,
приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования
столовыми приборами
Тема. Творческий проект " Семейный воскресный обед"
Тема. Защита проекта.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Текстильные материалы из химических волокон и их свойства.
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их
получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых
материалов из химических волокон.
Тема. Лабораторная работа "Изучение свойств текстильных материалов из химических
волокон"
Тема. Конструирование плечевой одежды с цельнокроенным рукавом
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и
втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления
плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.



Тема. Практическая работа . Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с
цельнокроенным рукавом.
Тема. Моделирование плечевой одежды
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза
горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование
отрезной плечевой одежды.
Тема. Практическая работа.Моделирование и подготовка выкроек к раскрою.
Тема.Раскрой плечевой одежды
Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки
выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества
кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками.
Тема. Практическая работа.Раскрой швейного изделия.Подготовка к контрольной работе.
Тема. Контрольная работа за 1 полугодие
Тема. Технология дублирования деталей.
Теоретические сведения: Виды материалов для дублирования деталей и их применение. Работа
над ошибками.
Практическая работа. Дублирование деталей клеевой прокладкой.
Тема. Ручные работы
Теоретические сведения. Правила безопасной работы иглами и булавками . Способы переноса
линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные
операции при ручных работах.
Тема. Практическая работа.Изготовление образцов ручных швов.
Тема. Работа на швейной машине
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной
установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным
натяжением ниток.
Тема. Практическая работа.Устранение дефектов машинной строчки.
Тема. Приспособления к швейной машине
Теоретические сведения. Виды приспособлений к швейной машине: спец.лапки.
Тема. Практическая работа. Применение приспособлений к швейной машине.
Тема. Виды машинных операций
Теоретические сведения. Основные машинные операции. Классификация машинных швов.
Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей.
Тема. Практическая работа. Изготовление образцов машинных работ.
Тема. Технология обработки мелких деталей
Теоретические сведения.Виды мелких деталей одежды: мягкий пояс, манжета, бретель.
Тема. Практическая работа. Обработка мелких деталей.
Тема. Подготовка и проведение примерки изделия
Теоретические сведения: Особенности проведения примерки. Устранение дефектов после
примерки.
Тема. Практическая работа. Проведение примерки изделия.
Тема. Технология обработки среднего и плечевых швов, нижних срезов рукавов
Теоретические сведения. Последовательность обработки плечевых, среднего швов.Способы
обработки нижнего среза рукавов: швом вподгибку с открытым срезом, швом вподгибку с
закрытым срезом.
Тема. Практическая работа.Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов
рукавов.
Тема. Технология обработки срезов подкройной обтачкой
Теоретические сведения. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на
изнаночной или лицевой стороне изделия.
Тема. Практическая работа.Обработка горловины и застежки проектного изделия.
Тема. Технология обработки боковых срезов и соединение лифа с юбкой
Теоретические сведения. Последовательность обработки боковых срезов изделия и соединение
лифа с юбкой.



Тема. Практическая работа. Обработка боковых срезов и отрезного изделия.
Тема. Технология обработки нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия
Теоретические сведения. Последовательность обработки разреза в шве Влажно-тепловая
обработка изделия.
Тема. Практическая работа. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная обработка
изделия.
Тема.Творческий проект "Мое изделие"
Тема. Защита проекта.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Материалы и инструменты для вязания
Теоретические сведения. История вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и
инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости
от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества
петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.
Тема. Основные виды петель при вязании крючком
Теоретические сведения. воздушная петля, соединительный столбик, столбик без накида,
столбик с накидом, условные обозначения, применяемые при вязании крючком.
Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание образцов вязания.
Тема. Вязание полотна
Теоретические сведения : начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания
петель, закрепление вязания
Тема. Практическая работа.. Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими
способами.
Тема. Вязание по кругу
Теоретические сведения. основное кольцо, способы вязания по кругу.
Тема Практическая работа.Выполнение плотного вязания по кругу.
Тема. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель
Теоретические сведения. набор петель на спицы, применение схем узоров с условными

обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда.
Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями.
Тема. Практическая работа. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями.
Тема Вязание цветных узоров. Создание с помощью компьютера схем для вязания
Теоретические сведения. Основные правилавязание цветных(жаккардовых) узоров. Создание
схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
Тема. Практическая работа.Разработка схемы жаккардового узора на.
Тема. Подготовка к контрольной работе.
Тема .Итоговая контрольная работа.
Тема Работа над ошибками.
Тема. Творческий проект "Аксессуар из пряжи"
Тема. Защита проекта.
Итоговое занятие
Теоретические сведения. Защита проектов.Подведение итогов.
7 класс
Тема. Вводное занятие
Теоретические сведения. Знакомство с содержанием курса.
Тема. Инструктаж по ТБ
Раздел. Интерьер жилого дома
Тема. Освещение жилого помещения
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого
помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп.Особенности конструкции
ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.
Типы светильников и виды светильников. Современные системы управления светом.
Тема. Предметы искусства и коллекции в интерьере
Теоретические сведения. Систематизация коллекции, книг.



Тема. Гигиена жилища
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и
порядка. Виды уборки,их особенности и правила проведения. Современные натуральные и
синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.
Тема. Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении
Теоретические сведения. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата
в помещении.
Раздел «Кулинария»
Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Теоретические сведения.Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека.
Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и
молочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к
качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов.
Тема. Изделия из жидкого теста
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого
теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания
теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него.Подача их к столу.
Тема. Виды теста и выпечки
Теоретические сведения.Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста.
Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий.
Электрические приборы для приготовления выпечки.
Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности
выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Тема. Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста
Теоретические сведения.Продукты для приготовления пресного теста.
Виды изделий из пресного теста. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного
теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Тема. Технология приготовления изделий из песочного теста.
Теоретические сведения.Рецептура и технология приготовления песочного теста. Особенности
выпечки изделий из него.
Тема. Технология приготовления сладостей, десертов, напитков
Теоретические сведения. Виды сладостей Их значение в питании человека. Виды десертов.
Безалкогольные напитки: рецептура, технология их приготовления и подача к столу.
Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового
белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за
столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения
гостей.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства.
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения.
Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения
вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных
волокон.
Тема. Конструирование и моделирование поясной одежды
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок.
Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.Приёмы
моделирования поясной одежды. Подготовка контрольной работе.
Тема. Контрольная работа за 1 полугодие
Тема. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод
или из Интернета
Теоретические сведения.Способы получения выкроек из журналов мод, инструменты для
перевода выкроек. Определение размера по размерному ряду журнала мод.Работа над ошибками.
Тема. Раскрой поясной одежды и дублирование деталей пояса



Теоретические сведения.последовательность подготовки ткани к раскрою, правила раскладки
выкроек на ткани, правила раскроя. Понятие "Дублирование деталей".
Тема. Технология ручных работ
Теоретические сведения.Основные операции при ручных работах.
Тема. Технология машинных работ
Теоретические сведения.Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и
вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и
окантовывания среза.
Тема. Технология обработки среднего шва юбки с застежкой- молнией и разрезом
Теоретические сведения.Последовательность обработки.
Тема. Технология обработки складок.
Теоретические сведения.Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок.
Тема. Подготовка и проведение примерки поясного изделия
Теоретические сведения. Последовательность подготовки изделия к примерке.
Тема. Технология обработки юбки после примерки
Теоретические сведения.Последовательность обработки поясного изделия после примерки.
Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым
притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего
среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка
изделия.
Тема. Творческий проект.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Ручная роспись тканей
Теоретические сведения. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего
батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные
эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи.
Профессия художник росписи по ткани.
Тема. Ручные стежки и швы на их основе
Теоретические сведения.Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к
вышивке. Технология выполнения швов.
Тема. Вышивание счетными швами
Теоретические сведения. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными
рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке
крестом.
Тема. Вышивание по свободному контуру
Теоретические сведения.Техника краевой глади. Вышивка стягами, Вышивка художественной
гладью. Владимирская гладь
Тема. Атласная и штриховая гладь
Теоретические сведения. Особенности атласной глади. Выполнение атласной глади петельными
стежками. Использование в штриховой глади стежков различной длины.
Тема. Швы французский узелок и рококо
Теоретические сведения.Узелки и витой шов, как основа узелковой вышивки.
Тема. Вышивание лентами
Теоретические сведения.Вышивка шёлковыми лентами — это вид художественного рукоделия,
этот вид считается объемной вышивкой, определённый способ вышивания какого-либо рисунка
на канве различной плотности с помощью иглы и цветных шёлковых лент
Тема. Подготовка к контрольной работе
Итоговая контрольная работа
Тема.Работа над ошибками
Тема.Защита творческого проекта
Итоговое занятие
8 класс
Раздел 1. Кулинария
Тема. Физиология питания . Расчет калорийности блюд.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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Теоретические сведения: обмен веществ.Виды питания.Пищевые продукты как источник белков,
жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. Вредное
влияние курения и алкоголя на организм человека.
Тема. Блюда из птицы
Теоретические сведения: Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы
определения качества птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки,
применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы
определения готовности кулинарных блюд.
Тема. Практическая работа « Блюдо из птицы»
Тема. Блюда национальной кухни
Теоретические сведения: блюда национальной кухни региона.
Тема. Сервировка стола
Теоретические сведения: Приготовление закусок, десерта.Требования к качеству и оформлению
готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми
приборами.
Тема. Заготовка продуктов.
Теоретические сведения: Способы консервирования фруктов и ягод.
Значение кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних
условиях. Первичная обработка фруктов и ягод.
Тема. Упаковка и качество пищевых продуктов и товаров
Теоретические сведения: Особенности упаковки пищевых продуктов.
Штриховой код. Правила его чтения.
Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов
Тема. Конструирование и моделирование швейных изделий. История костюма.
Теоретические сведения:Юбка и брюки в народном костюме.
Основные направления современной моды.
Тема. Конструирование плечевого изделия с втачным рукавом
Теоретические сведения: Особенности построения чертежа деталей плечевого изделия с
втачным рукавом.
Тема.Снятие мерок для построения чертежа изделия с втачным рукавом. Построение
чертежа основы одношовного рукава.
Теоретические сведения: Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания.
Последовательность построения основы чертежа изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную
величину по своим меркам.
Тема.Моделирование плечевого изделия с втачным рукавом
Теоретические сведения:Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. Виды
художественного оформления изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры.
Зрительные иллюзии в одежде.
Тема. Моделирование втачного одношовного рукава
Теоретические сведения:Основные способы моделирования выбранного фасона. Выбор
художественного оформления рукава.
Тема. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения: Системный подход к изготовлению швейных изделий. Подготовка
контрольной работе.
Тема. Контрольная работа за 1 полугодие
Тема. Технология изготовления блузки с втачным рукавом.Раскладка выкройки блузки
на ткань.
Теоретические сведения:Работа над ошибками.Последовательность изготовления и способы
экономичной раскладки выкройки блузки.
Тема.Раскрой блузки и подготовки деталей кроя.
Теоретические сведения: особенности раскроя и подготовки деталей кроя изделия из
различных тканей.
Тема.Подготовка блузки к примерке
Теоретические сведения: Последовательность сметывания деталей изделия.



Тема. Проведение примерки.
Теоретические сведения: Правила проведения примерки, метод макетирования.
Тема. Пошив блузки.
Теоретические сведения:Последовательность пошива изделия
Тема. Рукоделие. Фелтинг –художественный войлок. История валяния
Теоретические сведения: Материалы и инструменты. Характеристика шерстяных, пуховых,
хлопчатобумажных и шелковых нитей.
Тема. Выполнение работ в технике валяния.
Теоретические сведения: Ассортимент изделий в технике фелтинг.
Тема. Оформление интерьера детской комнаты
Теоретические сведения: Правила композиции в интерьере. Особенности интерьера детской
комнаты.
Раздел 3. Технология ведения дома
Тема. Семейное хозяйство. Бюджет семьи (планирование расходов). Теоретические сведения:
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.Бюджет
семьи.Анализ потребительских качеств товаров и услуг.
Тема. Как правильно распорядиться свободными средствами. Семейное дело.
Теоретические сведения: Инвестиции. Банковские продукты. Права потребителя и их защита.
Тема .Ремонт помещений
Теоретические сведения: Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки
жилых помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ.Экологическая безопасность
материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.
Тема. Уход за одеждой и обувью
Теоретические сведения: Современные материалы для ухода за одеждой и обувью.
Раздел 4. Электротехнические работы в быту
Тема .Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели
Теоретические сведения:Двигатели постоянного и переменного тока.
Виды и назначение автоматических устройств.
Тема. Источники света. Использование электромагнитных волн для передачи
информации
Теоретические сведения: Виды и типы освещения.Правила передачи информации.
Тема. Устройства отображения информации. Устройства воспроизведения и
преобразования информации
Теоретические сведения: Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или
жидкокристаллической панелью.Подбор бытовых электроприборов по их мощности.
Раздел 5. Профессиональное самоопределение
Тема. Основы выбора профессии. Классификация профессий.
Теоретические сведения:Сферы и отрасли современного производства.
Основные структурные подразделения производственного предприятия. Приоритетные
направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности
Тема. Требования к качествам личности при выборе профессии. Профессиональная
пригодность
Теоретические сведения:Профессиограмма. Подготовка к контрольной работе.
Раздел 6.Творческие проекты
Тема. Итоговая контрольная работа.
Тема. Итоговое занятие. Работа над ошибками.

«Технология»(мальчики)
5 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»
Древесина. Пиломатериалы. Древесныематериалы.Графическоеизображение деталей и изделий.
Технологический процесс, технологическая карта. Столярныйверстак,ручныеинструменты и



приспособления. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов.
Технологические операции. Сборка и отделка изделий издревесины.Правилабезопасного труда
«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»
Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и проволока. Виды
и свойства искусственных материалов, назначение и область применения, особенности
обработки. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации
искусственных материалов. Слесарный верстак, инструменты и приспособления для слесарных
работ. Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Технологии
изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами.
Контрольно-измерительные инструменты. Сборка изделий из тонколистового металла,
проволоки, искусственных материалов. Способы отделки
поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной
обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов
«Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»
Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с обслуживанием
машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места
для работы на сверлильном станке, инструменты и приспособления. Правила безопасного труда
при работе на сверлильном станке
«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»
Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Выпиливание лобзиком.
Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места.
Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и
приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда
«Технологии домашнего хозяйства»
«Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними»
Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных покрытий,
лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за кухней. Средства для
ухода. Экологические аспекты применения современных химических средств в быту.
Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса
«Эстетика и экология жилища»
Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. Регулирование
микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима, влажности и
состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Правила пользования бытовой
техникой
«Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
«Исследовательская и созидательная деятельность»
Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. Методы
поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый,
технологический, заключительный). Подготовка графической и технологической документации.
Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка
проекта. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и
презентации проектов
6класс
1. Вводный урок
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи
изучения предмета «Технология. Индустриальная технология». Содержание предмета.
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего
распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической
частей урока.
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета
«Технология. Индустриальная технология » в 6 классе.
2.Творческий проект



Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Требования к
творческому проекту. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при
проектировании изделий.
Практические работы. Поиск темы проекта. Разработка технического задания. Коллективный
анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого
проекта.
3. Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов.
Теоретические сведения. Заготовка древесины. Свойства древесины
Производство пиломатериалов и их применение. Пороки древесины. Чертежи деталей и
сборочный чертеж. Графическое изображение деталей цилиндрической и конической формы.
Основная надпись чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных
частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей.Технологическая карта.
Последовательность разработки технологической карты изготовления деталей из древесины.
Использование ПК для подготовки графической документации.Технология соединение брусков
из древесины. Соединение брусков из древесины: внакладку на клею, с помощью шкантов.
Технология соединения брусков, применяемые инструменты и приспособления, правила
безопасного труда.Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом.
Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. Контроль качества изделий.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.Устройство
токарного станка для обработки древесины. Организация работ на токарном станке. Оснастка и
инструменты для работы на токарном станке. Виды точения заготовок. Правила безопасного
труда при работе на токарном станке.Технология обработки древесины на токарном станке.
Подготовка заготовки и ее установка на станке, установка подручника, приемы точения
заготовок, шлифование деталей, подрезание торцов. Контроль качества деталей.
Подготовка поверхностей деталей перед окраской. Отделка изделий из древесины
окрашиванием. Выявление дефектов в детали и устранение. Правила безопасной работы с
красками и эмалями.
Практические работы. Распознавать природные пороки древесины в заготовках. Читать
сборочные чертежи. Определять последовательность сборки изделия по технологической
документации. Изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку.
Изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. Осуществлять сборку
изделий по технологической документации. Использовать ПК для подготовки графической
документации. Соблюдать правила безопасного труда.
Технологии художественно- прикладной обработки материалов.
Теоретические сведения.Художественная обработка древесины. История художественной
обработки древесины. Традиционные виды декоративно- прикладного творчества и народных
промыслов при работе с древесиной. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды
резьбы по дереву и технология их выполнения. Основные средства художественной
выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические требования к
изделию.Правила безопасного труда при выполнении художественно- прикладных работ с
древесиной.
Практические работы.Разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств.
Выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву. Осваивать приёмы выполнения
основных операций ручными инструментами. Изготовлять изделия, содержащие
художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Представлять презентацию изделий.
Соблюдать правила безопасного труда
Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. (21ч)
Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских. Элементы
машиноведения. Составные части машин. Элементы машиноведения. Составные части машин.
Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединение деталей.
Свойства черных и цветных металлов. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства
искусственных материалов.Сортовой прокат, его виды, способ получения, область применения.
Чертежи деталей из сортового проката. Сборочные чертежи изделий из металлов. Чтение
сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Контрольно-



измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля.Разметка заготовок.Изготовление
деталей из сортового проката. Ознакомление с технологическими процессами создания изделий
из сортового проката. Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. Приемы и особенности
резания слесарной ножовкой заготовок из металла и пластмасс. Приспособления. Ознакомление
с механической ножовкой. Правила безопасной работы.Рубка металла на плите и в тисках.
Приемы и особенности рубки металла зубилом. Правила безопасной работы.Опиливание
заготовок из металла и пластмассы. Инструмент для опиливания. Приемы опиливания. Правила
безопасной работы.Отделка изделий из металла и пластмассы. Способы декоративной и
лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных
материалов.Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение.Правила
безопасной работы.
Лабораторно-практические работы. Ознакомление с составными частями машин.Распознавать
виды материалов. Ознакомление о свойствами металлов и сплавов, искусственных материалов.
Ознакомление с видами сортового проката. Чтение и выполнение чертежей деталей из
сортового проката. Измерение размеров деталей штангенциркулем. Разработка технологических
карт изготовления изделий из сортового проката. Резание металла и пластмассы слесарной
ножовкой. Рубка заготовок в тисках и на плите. Опиливание заготовок из металла и пластмасс.
Отделка поверхностей изделий.Соблюдать правила безопасного труда.
Технологии домашнего хозяйства.
Теоретические сведения Интерьер жилого помещения. Технология крепление настенных
предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены.
Инструменты и крепежные детали. Правила безопасного выполнения работ. Виды ремонтно-
отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в
жилых помещениях.Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных
работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами.Технология оклейки
помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды
клеев для наклейки обоев. Расчет необходимого количества рулонов обоев.Способы решения
экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных
работ.Простейший ремонт сантехнического оборудования. Устройство водопроводных кранов и
смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение
простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления
для санитарно-технических работ, их назначение.
Лабораторно-практические и практические работы.Закрепление настенных предметов
(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепежных
деталей.
Проведение ремонтно штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ.
Заделка трещин, шлифовка.
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор
обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка обоев (на
лабораторном стенде). Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки.
Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12ч)
Теоретические сведения.Творческий проект «Настенный светильник».
Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. Методы
поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта
(поисковый, технологический, заключительный). Подготовка графической и технологической
документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный
контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при
выполнении и презентации проектов.
Практические работы.Коллективно анализировать возможности изготовления изделий,
предложенных учащимися в качестве творческих проектов. Конструировать и проектировать
детали с помощью ПК. Разрабатывать чертежи и технологические карты. Изготовлять детали и
контролировать их размеры. Оценивать стоимость материалов для изготовления изделия.
Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать пояснительную записку. Оформлять



проектные материалы. Проводить презентацию проекта. Применять ПК при проектировании
изделий.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и
интерьра (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и
лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, деревянная ручка,
карниз для кухни, подставка для цветов, разделочная доска, украшения геометрической
резьбой), детская лопатка, кормушка для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утенок, фигурки-
матерешки), карандашница, игры ( кегли, городки, шашки), раздаточные материалы для
учебных занятий и др.
Варианты творческих проектов из металла и искусственных материалов: предметы обихода и
интерьера (вешалка-крючек, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина,
настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолета и автомобилей, шпатель,
шаблон для контроля углов, зажим для таблиц, наглядные пособия, раздаточные материалы для
учебных занятий и др.
7 класс
«Технологии обработки конструкционных материалов»
«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»
Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих
инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Технология
шипового соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель.
Правила безопасного труда
«Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка
вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества
деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки
древесины и древесных материалов
«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»
Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология
нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной
обработкой металлов, термической обработкой материалов
«Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»
Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к
работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для
работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, особенности их
выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и
ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной работы на фрезерном станке
«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»
Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Виды мозаики (инкрустация,
интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань).
Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на
фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки
(ажурная скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в технике
просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении
художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с
художественной обработкой металла
«Технологии домашнего хозяйства»
«Технологии ремонтно-отделочных работ»
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и
приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для
облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с
выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда
«Технологии исследовательской и опытнической деятельности»



«Исследовательская и созидательная деятельность»
Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на
предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на
типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические
задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при
проектировании. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения
электронной презентации проектов (сценарии, содержание).
8класс
«Семейная экономика».
Бюджет семьи.
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления
потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина
одного человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы
семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила
поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения
бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного
бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на
основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.
Практические работы.
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов
семьи.Анализ качества и потребительских свойств товаров.
«Технология домашнего хозяйства».
Экология жилища.
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения,
водоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном)
домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система
безопасности жилища.
Практические работы.
Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных
смесителей.
Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации.Теоретические
сведения. Схема горячего и холодного водоснабжения в доме. Система канализации в доме.
Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы,
связанные с их утилизацией.
Практические работы.
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома.
«Электротехника».
Бытовые электроприборы.
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на
транспорте и в быту.
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению.
Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне:
принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии
электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми
электроприборами. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о
принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных
машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры,
DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка
при скачках напряжения. Способ защиты приборов от скачков напряжения*
Практические работы.



Оценка допустимой суммарной мощность электроприборов, подключаемых к одной розетке и
квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной
машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от
скачков напряжения*
Электромонтажные и сборочные технологии.
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные
графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её
принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы
монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной
работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Практические работы.
Чтение простой электрической схемы.Ознакомление с видами электромонтажных
инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по несложному
электромонтажу.
«Электротехнические устройства с элементами автоматики».
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавки и автоматических
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников
электрической энергии. Работа счетчика электрической энергии. Способы определения
расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения
нескольких приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков,
биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и
назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических
устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и
обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Практические работы.
Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с
элементами автоматики.
«Современное производство и профессиональное образование».
Сферы производства и разделение труда.
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного
предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации
труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы влияющие на уровень оплаты
труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Практические работы.
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.
Профессиональное образование и профессиональная карьера.
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы
индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его
конъектура. Специальность, производительность и оплата труда. Профессиональные качества
личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика
профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности.
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального
образования. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика
условий поступления в него и обучения в нем. Возможности построения карьеры в
профессиональной деятельности.
Практические работы.
Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий.



«Технологии творческой и опытнической деятельности».
Исследовательская и созидательская деятельность.
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы.
Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме,
формирование базы данных.
Варианты творческих проектов. «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия»,
«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
2.2.16.Физическая культура.
5класс
Знания о физической культуре
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских
игр и олимпийского движения: зарождение Олимпийских игр древности; исторические
сведения (виды состязаний, правила их проведения, известные участники и победители ); роль
Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр.
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека: росто - весовые
показатели; осанка и зрение.
Здоровье и здоровый образ жизни: слагаемые здорового образа жизни (режим дня, режим
питания, двигательная активность, личная гигиена и др.).
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание: правильное
распределение времени на основные жизненные потребности человека. Проведение
самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения: правильная и неправильная
осанка; упражнения для сохранения правильной осанки и укрепления мышц спины.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом: правила безопасности,
страховки и разминки; характеристика травм; приемы и правила оказания самопомощи.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.Подготовка к
занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические правила при
подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды.
Организациядосуга средствами физической культуры: характеристика занятий подвижными и
спортивными играми. Оздоровительным бегом и ходьбой.
Оценка эффективности занятий физической культурой.Самонаблюдение и самоконтроль:
субъективные и объективные показатели самочувствия; измерение пульса до, во время и после
занятий физическими упражнениями.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и недели.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики.

Ритмическая гимнастика; стилизованные ОРУ под музыку, композиция из освоенных
упражнений.
Лёгкая атлетика.

Организующие команды и приёмы: освоение строевых упражнений:
перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением.

Акробатические упражнения: перекаты; кувырки вперёд и назад; «мост»;
стойка на лопатках. Акробатические упражнения и комбинация самостоятельно
составленная из 3 - 5 элементов акробатики (контроль).

Опорный прыжок: вскок в упор присев соскок прогнувшись (козел в
ширину, высота 80-100 см) (контроль).

Упражнения на гимнастическом бревне (д): ходьба, прыжки, повороты,
соскок. Упражнения на перекладине (м): висы согнувшись и прогнувшись,
подтягивания, поднимания прямых ног в висе.



Беговые упражнения: техника спринтерского бега; скоростной бег до 60 м ; бег на короткие
дистанции 60м (контроль), 300м (контроль); спринтерский бег; бег на средние дистанции;
техника бега на длинные дистанции; бег в равномерном темпе до 600м, 800м, 1км (контроль);
техника челночного бега; челночный бег 3*10м (контроль); эстафетный бег.
Прыжковые упражнения: техника прыжка в длину с места; прыжок в длину с места (контроль);
техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в длину с разбега с 7-9
шагов; техника прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в высоту с
разбега (контроль).
Метания: техника метания малого мяча на дальность с разбега; метание мяча на дальность
(контроль).
Спортивные игры.
Баскетбол.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Техника ловли и передач мяча от груди
двумя руками (контроль). Техника ведения мяча в основной стойке по прямой, с изменением
направления и скорости (контроль). Техника бросков мяча одной и двумя руками с места и в
движении после ведения. Комбинация – ведение, остановка, повороты, передача и ловля мяча
(контроль). Техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Тактика игры: позиционное
нападение (5:0) без изменения позиций. Игра по правилам мини – баскетбола.
Волейбол.
Техника стоек волейболиста и перемещений. Техника приема мяча двумя руками снизу и
передачи мяча двумя руками сверху (контроль). Элементы волейбола в парах. Техника нижней
прямой подачи (контроль). Нижняя прямая подача с расстояния 3-5 м от сетки. Техника прямого
нападающего удара. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам мини -
волейбола. Знания об игре: комплектование команды, судейство.
Футбол. Характеристика спортивной игры футбол: история футбола; правила техники
безопасности; основные приёмы игры.Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек.
Техника ведения мяча по прямой с изменением направления движения и скорости. Техника
ударов по воротам на точность. Учебная комбинация (ведение, пас, приём, удар по мячу). Игра
по правилам мини - футбола. Освоение тактики игры футбол: позиционное нападение без
изменения позиций игроков; тактика свободного нападения. Технические упражнения; тактика
нападения и защиты. Игра по правилам.
Лыжная подготовка. Виды лыжного спорта. Техника передвижений на лыжах (имитация
лыжных ходов). Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход (контроль),
одновременный бесшажный ход (контроль). Повороты переступанием на месте и в движении.
Подъем в гору ступающим шагом и «полуелочкой». Спуски в основной и в низкой стойке.
Торможение «плугом». Прохождение дистанций 1км, 2км, 3км (контроль). Игры на спусках.
Прикладно - ориентированная подготовка.Прикладно -ориентированные упражнения:
Техника бега по пересечённой местности. Кросс до 1км. Передвижение ходьбой, бегом,
прыжками по пересечённой местности. Спрыгивания и запрыгивания на различные площадки;
лазанье по шесту и гимнастической стенке; передвижение в висе, упоре.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка ( ОФП ).
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Спортивные игры, национальные игры (лапта). Развитие быстроты, силы, выносливости,
координации движений.
6 класс
Знания о физической культуре
История физической культуры.
История зарождения олимпийского движения в России: физические упражнения и игры в
Киевской Руси, Московском государстве, на Урале и в Сибири; первые спортивные клубы в
дореволюционной России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на
Олимпийских играх.



Организация и проведение пеших туристских походов: история туризма; пеший туризм;
движение по равнине; организация привала. Требования к технике безопасности и бережному
отношению к природе (экологические требования): первая помощь при травмах;
Физическая культура (основные понятия).
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств:
физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств;
понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации и ловкости; правила развития
физических качеств; место занятий физической подготовкой в режиме дня.
Физическая культура человека.
Закаливание организма: закаливание как комплексная система оздоровительных мероприятий с
использованием целебных сил природы; принципы и средства закаливания. Правила
безопасности и гигиенические требования.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом: причины возникновения
травм; характеристика травм; простейшие приёмы и правила оказания первой помощи.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Выбор

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль: субъективные и объективные показатели самочувствия. Измерение резервов
организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб: тест на приседания;
измерение пульса до, во время и после занятий.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в

режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической

культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики. Правила техника безопасности на уроках

гимнастики. Организующие команды и приёмы: «Повороты направо, налево!», «Перестроение
из колонны по одному в колону по четыре». Общеразвивающие упражнения без предметов, с
предметами.
Акробатические упражнения: перекаты; кувырки вперёд и назад; «мост»; стойка на лопатках и
комбинации.
Ритмическая гимнастика: стилизованные ОРУ под музыку; композиция из освоенных
упражнений.

Опорные прыжки : мальчики - прыжок согнув ноги, девочки - прыжок ноги врозь ( козёл
в ширину, высота 100-110 см).

Упражнения на гимнастическом бревне: ходьба, прыжки, повороты, соскок; комбинация из
освоенных элементов. Упражнения на перекладине:
подтягивания, висы и упоры, передвижение в висе.

Лёгкая атлетика. Правилатехники безопасности на уроках легкой атлетики. Беговые
упражнения: техника спринтерского бега, бег на короткую дистанцию 60 м,300 м ; техника
бега на средние дистанции ( бег до 600м); техника бега на длинные дистанции; бег в
равномерном темпе 600,800,1000м; техника челночного бега 3*10,челночный бег 3*10 ;
эстафетный бег.

Прыжковые упражнения. Техника прыжка в длину с места, прыжок в длину с места;
техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в длину с разбега. Техника
прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание», прыжки в высоту с разбега.
Техника метание малого мяча на дальность с разбега.

Спортивные игры.
Баскетбол. Правила техники безопасности на уроках баскетбола .Техника передвижений,

остановок, поворотов и стоек. Техника ведения мяча в основной стойке по прямой. Техника
ловли и передачи мяча от груди двумя руками и одной от плеча на месте. Учебная комбинация



из освоенных элементов (ведение, остановка, повороты, передача и ловля мяча). Техника
бросков мяча одной рукой после двух шагов, броски мяча с места. Техника защиты. Отбор
мяча. Тактика игры: дальняя передача одной рукой, быстрый прорыв, позиционное
нападение(5:0) с изменением позиций. Характеристика баскетбола: основные правила игры.
Игра по правилам мини-баскетбола, игра по правилам.

Волейбол. Правила техники безопасности на уроках волейбола. Техника передвижений,
остановок, поворотов и стоек. Техника приема мяча двумя руками снизу и передачи мяча
двумя руками сверху. Техника нижней и верхней прямой подач. Техника прямого нападающего
удара. Техника элементов волейбола в парах. Освоение тактики игры: тактика свободного
нападения, игра третьего номера (первый приём). Знания о спортивной игре, правила игры
волейбол. Игра пионербол и пионербол с элементами волейбола.

Футбол. Правила техники безопасности на уроках футбола. Характеристика спортивной
игры футбол: история футбола; правила техники безопасности. Техника передвижений,
остановок, поворотов и стоек. Техника ведения мяча по прямой с изменением направления
движения и скорости. Техника ударов по мячу серединой подъёма; остановка летящего мяча.
Учебная комбинация (ведение, пас, приём, удар по мячу). Игровые задания 3:2, 3:3; игра по
правилам мини - футбола. Техника ударов по воротам. Учебная комбинация (ведение, пас,
приём, удар по мячу). Тактика игры: позиционные нападения с изменением позиций игроков,
тактика свободного нападения Овладение игрой: игра по правилам мини - футбола.
Лыжная подготовка. Правила техники безопасности на уроках лыжной подготовки. Виды
лыжного спорта. Техника лыжных ходов: скользящий шаг, попеременный двушажный ход,
одновременный бесшажный ход. Подъёмы и спуски: подъем в гору скользящим шагом; спуск в
основной стойке. Техника поворотов переступанием на месте, остановок, стоек, торможений.
Прохождение дистанции 1км-девочки, 2км-мальчики. Игры на спусках.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Техника
бега по пересеченной местности. Кросс до 1 км.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. (ОФП)
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Спортивные игры, национальные игры (лапта). Развитие быстроты, силы, выносливости,
координации движений.
7 класс
Знания о физической культуре
История физической культуры. Характеристика видов спорта, входящих в программу
Олимпийских игр: история становления и развития гимнастики, лёгкой атлетики, спортивных
игр, лыжных гонок.
Физическая культура в современном обществе: основные направления развития (физкультурно-
оздоровительное, спортивное и прикладно- ориентированное), их цель, содержание и формы
организации.
Организация и проведение пеших туристских походов: история туризма; пеший туризм;
движение по равнине; организация привала. Требования к технике безопасности и бережному
отношению к природе (экологические требования): первая помощь при травмах; отношение к
природе.
Физическая культура (основные понятия). Организация и планирование самостоятельных
занятий по развитию физических качеств: подготовка мест занятий; гигиенические требования;
место занятий в режиме дня; составление плана занятий с учётом индивидуальных показаний
здоровья и физической подготовленности.
Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование
положительных качеств личности: воля, смелость, трудолюбие, честность, этические нормы
поведения; волевые и моральные качества, их проявление в поведении человека.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом: причины возникновения
травм; характеристика травм; простейшие приёмы и правила оказания первой помощи.



Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Планирование занятий физической подготовкой: составление плана занятий с учётом
индивидуальных показаний здоровья и физической подготовленности.
Оценка эффективности занятий физической культурой .Самонаблюдение и самоконтроль:
субъективные и объективные показатели самочувствия; измерение резервов организма и
состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 36,
39урок.(гимнастика для осанки и плоскостопия)
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Прикладно –ориентированная подготовка: прикладно-оринтировочные упражнения на
гимнастических снарядах, упражнения по развитию силы и координации с использованием
гимнастических снарядов, Техника бега по пересеченной местности. Кросс до1 км. Игры на
внимание. Бег по пересеченной местности.
Гимнастика с основами акробатики.
Правила техники безопасности на уроках гимнастики. Организующие команды и приёмы: «пол-
оборота налево, направо», «полшага, полный шаг».
Акробатические упражнения: перекаты, кувырки вперед и назад, «мост», стойка на лопатках и
голове. Самостоятельно составленная из 3-5 элементов акробатика. Акробатическая комбинация
(контроль). Техника выполнения физических упражнений для развития силы, гибкости
(подтягивание, отжимание).
Ритмическая гимнастика: стилизованные ОРУ под музыку, композиция из освоенных
упражнений .ОФП- развитие силы и гибкости.
Опорные прыжки.1) Техника выполнения опорного прыжка через «козла», прыжок ноги врозь –
«козел» в ширину, высота 100-110 см .Техника наскока на мост, фазы приема и приземления. 2)
опорный прыжок: мальчики – прыжок согнув ноги, девочки ноги врозь, высота 100-110см
(контроль).
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки): ходьба, прыжки, повороты,
соскок. Комбинация из освоенных упражнений.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): подтягивание,
передвижение в висе, махом назад соскок, подъем переворотом в упор.
Лёгкая атлетика. Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики. Беговые
упражнения. Техника спринтерского бега. Скоростной бег до 60м , бег на короткую
дистанцию60м (контроль). Техника бега на длинные дистанции. Техника бега на средние
дистанции . Бег до 600м. Бег на короткую дистанцию 300м (контроль). Бег в равномерном темпе
до 800м.бег на длинную дистанции 1 км(контроль). Техника челночного бега 3*10. Челночный
бег 3*10м. Челночный бег 3*10м (контроль). Эстафетный бег. ОФП – развитие скорости,
координации, силы. ОФП – развитие выносливости.
Прыжковые упражнения. Техника прыжка в длину с места. Прыжки в длину с места. Прыжок в
длину с места (контроль). Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»,Техника
прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание», Техника прыжка в высоту с разбега
способом «перешагивание»(контроль). Подвижные игры бегом и прыжками
Техника метания мяча на дальность с разбега. Прыжки в длину с разбега Метание мяча на
дальность с разбега. Метание мяча на дальность с разбега (контроль).
Спортивные игры.
Баскетбол. Правила техники безопасности на уроках баскетбола. Техника передвижений,
остановок, поворотов и стоек. Техника ловли и передачи мяча от груди двумя руками, одной от
плеча на месте. Техника ловли и передачи мяча от груди двумя руками, одной от плеча на
месте(контроль). Техника ведения мяча в основной стойке по прямой, с изменением
направления и скорости. Техника ведения мяча в основной стойке по прямой, с изменением
направления и скорости(контроль). Техника бросков мяча. Техника владения мячом. Техника
основных приемов и тактических действий в защите и нападении. Техника ведения мяча с



изменением направления (к). Бросок мяча в кольцо в движении. Техника передачи мяча в
движении. Техника выполнения двух шагов, броска в прыжке. Техника ведения, передачи в
движении, ловли мяча в движении. Характеристика баскетбола: основные правила игры.
Учебная комбинации из освоенных элементов (ведение, остановка, повороты, передача и ловля
мяча). Учебная комбинации из освоенных элементов (ведение, остановка, повороты, передача
и ловля мяча) (контроль). Техника броска мяча одной рукой в движении после ведения. Техника
броска мяча одной рукой в движении после ведения(контроль). Броски с места.
Применять технику элементов баскетбола в игре. Техника защиты: перехват мяча. Тактика игры:
нападение быстрым прорывом (2:1); позиционное нападение (5-0) с изменением позиции.
Нападение быстрым прорывом(2:1). Игра по правилам мини-баскетбол. ОФП- развитие силы,
скорости, выносливости и координации.
Волейбол. Правила техники безопасности на уроках волейбола. Техника передвижений,
остановок, поворотов и стоек. Техника приёма мяча снизу двумя руками и передачи мяча двумя
руками сверху Техника приёма мяча снизу двумя руками и передачи мяча двумя руками сверху
(контроль). Тактические действия в защите. Передача мяча сверху двумя руками через сетку.
Техника нижней прямой подачи. Техника нижней прямой подачи (контроль). Правила игры в
волейбол. Техника прямого нападающего удара. Тактика свободного нападения. Передачи и
приемы волейбольного мяча в парах. Техника прямого нападающего удара. Тактика
позиционного нападения с изменением позиции. Техника элементов волейбола в парах. Знания
об игре: комплектование команды, судейство. Техника отбивания мяча кулаком. Техника ранее
изученных упражнений. Техника элементов волейбола. Подтягивание (контроль). Игровые
упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2. Игра по правилам, игра « Пионербол с элементами волейбола».
ОФП –развитие силы, быстроты, и координации движений.
Футбол. Правила техники безопасности на уроках футбола. Характеристика игры «футбол».
Основные приемы игры: освоение передвижений, остановок, поворотов и стоек. Техника
ведения мяча по прямой с изменением направления движения и скорости. Техника ударов по
мячу серединой подьема, остановка летящего мяча. Техника ударов по мячу серединой подъема,
остановка летящего мяча. Учебная комбинация (ведение, пас, прием, удар по мячу). Техника
ударов по воротам, ведение мяча и остановка мяча. Освоение тактики игры. Упражнения с
мячом. Технические упражнения , тактика нападения и защиты. Игра по правилам. Игра по
правилам мини-футбола. Позиционное нападение с изменением позиции игроков, тактика
свободного нападения.
Лыжная подготовка.
Правила безопасности на уроках лыжной подготовки. Виды лыжного спорта, техника
передвижения на лыжах (имитация лыжных ходов). ОФП – развитие силы, координации и
выносливости. Игры. Техника лыжных ходов: попеременный двушажный ход попеременный
двушажный ход(контроль), одновременный одношажный, одновременный
одношажный(контроль), бесшажный ход. Подъем в гору скользящим шагом, ступающим шагом;
спуск в основной стойке, низкой стойке; поворот махом, преодоление бугров и
впадин, .Прохождение дистанции 1-1,5км,проходение дистанции 2 км. Техника спуска и
подъема раннее изученных. Прохождение дистанции 3км (контроль). Игры на спусках.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка ( ОФП ).
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Спортивные игры, национальные игры (лапта). Развитие быстроты, силы, выносливости,
координации движений.
8 класс
Знания о физической культуре
Здоровый образ жизни.
Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями.Восстановительный массаж,
его роль в укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения простейших приемов
массажа. Банные процедуры и их задачи, связь с укреплением здоровья. Правила поведения в



бане и гигиенические требования к банным процедурам. Закаливание организма, правила
безопасности и гигиенический требования во время закаливающих процедур.
Общие знания по теории и методике физической культуре.
Совершенствование физических способностей. Физическая подготовка как система
регулярных занятий по развитию физических способностей.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике
выполнения упражнений.Техника движений и ее основные показатели. Профилактика
появления ошибок и способы их устранения.
Профессионально-прикладная физическая подготовка. Прикладная физическая подготовка
как система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности,
всестороннего и гармоничного физического совершенствования.
Самонаблюдение и самоконтроль.Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.
Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья, физического развития
и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. Учет данных самоконтроля в
дневнике самоконтроля.
История физической культуры.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпиады: странички истории.
Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двукратные и трехкратные отечественные
и зарубежные победители Олимпийских игр.Допинг. Концепция честного спорта.
Техника безопасности
Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. Причина
возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом.
Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания первой помощи при
травмах.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей гимнастики с предметом
для осанки и плоскостопия. 36, 39урок.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики.
Правила техники безопасности на уроках гимнастики. Организующие команды и приёмы: «пол-
оборота налево, направо», «полшага, полный шаг».
Акробатические упражнения: перекаты, кувырки вперед и назад, «мост», стойка на лопатках и
голове. Самостоятельно составленная из 6-7 элементов акробатика. Акробатическая комбинация
(к). Техника выполнения физических упражнений для развития силы, гибкости (подтягивание,
отжимание).
Ритмическая гимнастика: стилизованные ОРУ под музыку, композиция из освоенных
упражнений.ОФП- развитие силы и гибкости.
Опорные прыжки.1) Техника выполнения опорного прыжка через «козла», прыжок ноги врозь –
«козел» в ширину, высота 110-115 см (к). Техника наскока на мост, фазы приема и приземления.
2) Техника опорного прыжка: мальчики – прыжок согнув ноги, высота 110-115см (к).
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки): ходьба, прыжки, повороты,
соскок.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): подтягивание,
передвижение в висе, махом назад соскок, подъем переворотом в упор.
Лёгкая атлетика. Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики. Беговые
упражнения. Спринтерский . Скоростной бег до 60м (к). Бег на длинные 1000м (к) и средние
дистанции 300м,600м (к). Бег в равномерном темпе до 800м. Челночный бег 3*10м. Эстафетный
бег. ОФП – развитие скорости, координации, силы.
Прыжковые упражнения. Техника прыжка в длину с места (к). Техника прыжка в длину с
разбега способом согнув ноги. Прыжок в длину с разбега.Техника прыжка в высоту с разбега
способом перешагивания (к). Прыжок в высоту с разбега.
Техника метания мяча на дальность с разбега (к). Метание мяча на дальность с разбега.
Спортивные игры.



Баскетбол. Правила техники безопасности на уроках баскетбола. Техника передвижений,
остановок, поворотов и стоек. Техника ловли и передачи мяча от груди двумя руками, одной от
плеча на месте. Техника ведения мяча в основной стойке по прямой, с изменением направления
и скорости. Техника бросков мяча. Техника владения мячом. Техника основных приемов и
тактических действий в защите и нападении. Техника ведения мяча с изменением направления
(к). Бросок мяча в кольцо в движении. Техника передачи мяча в движении. Техника выполнения
двух шагов, броска в прыжке. Техника ведения, передачи в движении, ловли мяча в движении.
Характеристика баскетбола: основные правила игры. Комбинации из освоенных элементов
(ведение, передача и ловля мяча, бросок мяча в движении) (к). Техника броска мяча одной
рукой в движении после ведения (к). Применять технику элементов баскетбола в игре. Техника
защиты: перехват мяча. Тактика игры: нападение быстрым прорывом (2:1); позиционное
нападение с изменением позиции. Техника выполнения выбивания и вырывания мяча. Броски с
места. Техника штрафного броска. Техника стоек, перемещения защитника.
Волейбол. Правила техники безопасности на уроках волейбола. Техника передвижений,
остановок, поворотов и стоек. Техника приёма мяча снизу двумя руками и передачи мяча двумя
руками сверху (к). Тактические действия в защите. Передача мяча сверху двумя руками через
сетку. Техника нижней прямой подачи (к). Правила игры в волейбол. Техника прямого
нападающего удара. Тактика свободного нападения. Передачи и приемы волейбольного мяча в
парах. Техника прямого нападающего удара. Тактика позиционного нападения с изменением
позиции. Техника элементов волейбола в парах. Знания об игре: комплектование команды,
судейство. Техника отбивания мяча кулаком. Техника ранее изученных упражнений.
Подтягивание (к). игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2.
Футбол. Правила техники безопасности на уроках футбола. Характеристика игры «футбол».
Основные приемы игры: техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Техника ведения
мяча по прямой с изменением направления движения и скорости. Техника ударов по мячу и
остановок мяча. Техника ударов по мячу серединой подъема, остановка летящего мяча. Учебная
комбинация (ведение, пас, прием, удар по мячу). Техника ударов по воротам. Освоение тактики
игры. Игра по правилам.Игра по правилам мини-футбола.Позиционное нападение с изменением
позиции игроков, тактика свободного нападения.
Лыжная подготовка.Виды лыжного спорта, техника передвижения на лыжах (имитация
лыжных ходов). ОФП – развитие силы, координации и выносливости. Игры. Техника лыжных
ходов: попеременный двушажный ход (к), одновременный одношажный, бесшажный ход.
Подъем в гору скользящим шагом, ступающим шагом; спуск в основной стойке, низкой стойке;
торможение плугом.Прохождение дистанции 3-3,5км. Одновременный двушажный ход (к).
техника спуска, подъема, торможения. Прохождение дистанции 3км (к).
Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения:
передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пересечённой местности; спрыгивания и
запрыгивания на различные площадки; лазанье по шесту и гимнастической стенке;
передвижение в висе, упоре. Кросс до 1 км. Игры на внимание.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка ( ОФП ).
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Спортивные игры, национальные игры (лапта). Развитие быстроты, силы, выносливости,
координации движений.

2.2.17.Основы безопасности жизнедеятельности.
Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность
на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность.
Опасныеситуации социальног характера.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.Подготовка к
активному отдыху на природе. Активный отдых на природе ибезопасность. Дальний



(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.Обеспечение безопасности при
автономном существовании человека в
природной среде.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности
взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата взаложники или похищения.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности
социального характера.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайныхситуаций
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения
защиты населения от чрезвычайных ситуаций.Организационные основы по защите населения
страны от чрезвычайныхситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия,
проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.Основы
противодействия терроризму и экстремизму в РоссийскойФедерации
Экстремизм и терроризм— чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные
причины возникновения терроризма и экстремизма.Противодействие терроризму в мировом
сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму
и наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции РоссийскойФедерации.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до2020 года. Концепция
противодействия терроризму в Российской Федерации.Содержание законов Российской
Федерации опротиводействии терроризмуи экстремистской деятельности. Национальный
антитеррористическийкомитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской
Федерации
по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке
развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой
базы наркомафии. Профилактика наркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и
силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма.
Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил Российской
Федерации в борьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и
экстремизму. Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в
формировании антитеррористического поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на
формирование антитеррористического поведения.
Профилактика террористической деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение
и за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за
антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской
деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской
деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
Взрывы в местах массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных
средств и удерживание в них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта.
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Правила поведения при перестрелке.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о
здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на
здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для
здоровья человека.
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном
обществе.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и
правила её оказания.
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила
оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс
простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при
массовых поражениях.
2.2.18.ОДНКНР 5 класс
Раздел 1. В мире культуры
Величие многонациональной российской культуры. Российская культура – плод усилий
разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей
(К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович,
Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).
Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад
личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства.
Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные
установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре
разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур,
Урал-батыр и др.).Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения
патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, ИванСусанин,
Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский,
Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.В труде
– красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах,
пословицах).«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и
трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной
национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники
и пр.).Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль
заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.Семья –
хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,
симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и
милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе,
иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре
разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.Духовные ценности человечества.
Культура. Религия Основное содержание: культура и духовные ценности человечества.
Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления
о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном
мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм,
буддизм.Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное
искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных



религий.Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии.
Нравственный закон в светской и религиозной жизни.

2.3.Программа воспитания.
ПрограммавоспитанияМБОУСОШ№5(далее–Программа)разработанавсоответствиии на

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания вРоссийской Федерациина период до
2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в2021–
2025годах,федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовначальногообщего,
основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).

Даннаяпрограмманаправленанаприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдух
овнымценностям,правиламинормамповедениявроссийскомобществе,атакжерешениепроблемгар
моничноговхожденияшкольниковвсоциальныймириналаживанияответственныхвзаимоотношени
йсокружающимиихлюдьми.Воспитательнаяпрограммаявляетсяобязательнойчастьюосновнойобр
азовательнойпрограммыМБОУСОШ№5ипризванапомочьвсемучастникамобразовательногопроц
ессареализоватьвоспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать
школувоспитывающейорганизацией.Вместестем,Программапризванаобеспечитьдостижениеобу
чающимсяличностныхрезультатов,определенныхФГОС:формироватьунихосновыроссийской
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и
обучению;ценностныеустановкиисоциально-
значимыекачестваличности;активноеучастиевсоциально-значимой деятельности школы.
Данная программа воспитания
показываетсистемуработысобучающимисявшколе.Программаявляетсяметодическимдокументом,
определяющимкомплексосновныххарактеристиквоспитательнойработы,осуществляемойвшколе,
разрабатываетсясучетомгосударственнойполитикивобластиобразованияивоспитания.Реализуетс
явединствеурочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемойсовместноссемьейидругимиучаст
никамиобразовательныхотношений,социальнымиинститутами воспитания; предусматривает
приобщение обучающихся к

российскимтрадиционнымдуховнымценностям,включаякультурныеценностисвоейэтниче
скойгруппы,правиламинормамповедениявроссийскомобществе.ЦенностиРодиныиприродылежа
твосновепатриотическогонаправлениявоспитания.Ценности человека, дружбы, семьи,
сотрудничества лежат в основе духовнонравственногои социальногонаправлений воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления
воспитания.Ценностьздоровьялежитвосновенаправленияфизическоговоспитан
ия.
Ценностьтрудалежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания.
Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэстетическогонаправления

воспитания.
Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный.
Приложение:примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы.

Анализвоспитательногопроцессаирезультатоввоспитания
Анализвоспитательногопроцессаирезультатоввоспитанияосуществляетсявсоответствиис

планируемымирезультатамивоспитания,личностнымирезультатамиобучающихсянауровняхнач
альногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования,установленныхсоответствующи
ми ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является
ежегодныйсамоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и
последующегоихрешения,спривлечением(принеобходимости)внешнихэкспертов,специалистов.

Планированиеанализавоспитательногопроцессаирезультатоввоспитаниявключаетсявкал
ендарныйплан воспитательнойработы.
Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы:



- взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений;
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде
всего,неколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранениеукладашколы,качество
воспитывающейсреды,содержаниеиразнообразиедеятельности,стильобщения,
отношениймеждупедагогами,обучающимисяиродителями(законнымипредставителями);
- развивающийхарактеросуществляемогоанализа.Ориентируетнаиспользованиерезультатов
анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогическихработников
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого
планированиявоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержаниясовместнойд
еятельностисобучающимися,коллегами,социальнымипартнерами);
-распределеннаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобучающихся.Ориентирует
на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат
какорганизованногосоциального воспитания (в котором школаучаствуетнаряду с
другимисоциальнымиинститутами),так иихстихийной социализацииисаморазвития.
Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса:

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамикаличностногоразвитияобучающихся вкаждомклассе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора
повоспитательнойработеспоследующимобсуждениемрезультатовнаметодическомобъединении
классныхруководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о
результатахвоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихсяявляетсяпедагогическоенабл
юдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какиепроблемы,
затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за
прошедшийучебныйгод;какиепроблемы,затруднениярешитьнеудалосьипочему;какиеновыепро
блемы,трудностипоявились,надчемпредстоитработатьпедагогическомуколлективу.

2. Состояниеорганизуемойсовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие
вшколеинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельностиоб
учающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной
работе,класснымируководителями с привлечением актива родителей (законных
представителей) обучающихся, активаСовета
старшеклассников.Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойсовместнойдеяте
льностиобучающихсяипедагогическихработниковмогутбытьанкетированияибеседы с
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическимиработниками,
представителями Совета старшеклассников. Результаты обсуждаются на
заседанииметодических объединений классных руководителей или педагогическом совете.
Вниманиесосредотачиваетсянавопросах,связанныхскачеством:
-проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий;
-деятельностиклассныхруководителейиихклассов;
-реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности;
-организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся;
-внешкольныхмероприятий;
-созданияиподдержкивоспитывающейпредметно-пространственнойсреды;
-взаимодействиясродительскимсообществом;
-внешкольныхмероприятий;



-деятельностиученическогосамоуправления;
-деятельностипопрофилактикеибезопасности;
-реализациипотенциаласоциальногопартнерства;
-деятельностипопрофориентацииобучающихся;
-действующихвшколедетскихобщественныхобъединений;
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которыхпредстоит
работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в
видеотчета,составляемогозаместителемдиректораповоспитательнойработевконцеучебногогода,
рассматриваютсяиутверждаются педагогическимсоветом.
РазделI.Ценностно-целевыеосновыипланируемыерезультатывоспитания

Участникамиобразовательныхотношенийвчастивоспитанииявляютсяпедагогические и
другие работники МБОУ СОШ № 5, обучающиеся, их родители
(законныепредставители),представителииныхорганизацийвсоответствиисзаконодательствомРо
ссийскойФедерации,локальнымиактамишколы.Родители(законныепредставителинесовершенно
летних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своихдетейперед всеми
другими лицами.

Нормативныеценностно-целевыеосновывоспитанияобучающихсявшколеопределяются
содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм
иценностей,основныеизкоторыхзакрепленывКонституцииРоссийскойФедерации.

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия
российскогообществаценностно-целевыеосновывоспитанияобучающихсявключаютдуховно-
нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России
вкачестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на
добровольнойоснове,
всоответствиисмировоззренческимиикультурнымиособенностямиипотребностямиродителей(за
конныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся.
Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с

приоритетамигосударственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии
развитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года.ПриоритетнойзадачейРоссийс
кой Федерации в сфере воспитания детей является развитие
высоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,облад
ающейактуальнымизнаниямииумениями,способнойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовре
менногообщества,готовойкмирномусозиданиюизащитеРодины.



1.2. Цельи задачи воспитания
Современныйроссийскийобщенациональныйвоспитательныйидеал–

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбуОтечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее страны,укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа РоссийскойФедерации.

ВсоответствиисэтимидеаломинормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедера
ции в сфере образованияцель воспитания обучающихся в школе: создание
условийдляличностногоразвития,самоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновес
оциокультурных,духовно-
нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповедениявинтере
сахчеловека,семьи,обществаигосударства,формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памятизащитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
трудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунасл
едиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающе
йсреде.(Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273-ФЗ «Обобразовании
вРоссийскойФедерации,ст.2,п.2)
Задачамивоспитанияобучающихсявшколеявляются:
усвоениеимизнаний,норм,духовно-
нравственныхценностей,традиций,которыевыработалороссийское
общество(социальнозначимыхзнаний);

 формированиеиразвитиепозитивныхличностныхотношенийкэтимнормам,ценн
остям,традициям(ихосвоение,принятие);

 приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокульт
урного опыта поведения, общения, межличностных и социальных
отношений,примененияполученныхзнанийисформированныхотношенийнапрактике(оп
ытанравственныхпоступков,социальнозначимыхдел).

1.3. МетодологическиеосновыипринципыпостроенияПрограммы
МетодологическойосновойПрограммыявляютсяантропологический,культурно-
исторический исистемно-деятельностныйподходы.
Программавоспитанияопираетсянаследующиепринципы:
принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет
правонапризнаниеегокакчеловеческойличности,уважениеегодостоинства,защитуегочелов
еческихправ,свободноеразвитие;
принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смысловвоспитания,разделяемыхвсемиучастникамиобразовательныхотношений,содейств
ие,сотворчествоисопереживание,взаимопониманиеивзаимное уважение;
-
принципкультуросообразности.ВоспитаниеосновываетсянакультуреитрадицияхРоссии,
включаякультурныеособенностиУдмуртской Республики;
-принципследованиянравственномупримеру.
Пример, как метод воспитания, позволяет расширить нравственный опыт
обучающегося,побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем
нравственную
рефлексию,обеспечитьвозможностьвыбораприпостроениисобственнойсистемыценностн



ыхотношений,продемонстрироватьребенкуреальнуювозможностьследованияидеалувжиз
ни;
-принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности
отвнутреннихивнешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасностиибезопасногоповеден
ия;
-
принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимостьсовместнойдеятельно
стивзрослого иобучающегося наоснове приобщения к культурным ценностям
иихосвоения;
-
принципинклюзивности.Организацияобразовательногопроцесса,прикоторомвсеобучаю
щиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщуюсистемуобразования.
Данныепринципыреализуютсявукладешколы,включающемвоспитывающиесреды,общнос
ти,культурныепрактики,совместнуюдеятельностьисобытия.

1.3.1. Укладшколы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение«Средняяобщеобразовательнаяшкола№5 имени Героя Советского
Союза Б.А. Смирнова» г.Воткинска Удмуртской Республикиявляетсясредней
общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2021года
составляет 1317 человека, численность педагогического коллектива –
76человек.Обучение ведѐтсяс 1по 11 класс по тремуровням образования: начальное
общееобразование,основноеобщееобразование, среднееобщееобразование.

МБОУ СОШ №5 - этогородская, идущая в ногу со временем школа.Современное
здание школы - это трехэтажное здание, в котором расположено 33 учебных кабинета.
Каждый класс оснащен современной компьютерной техникой. Имеются спортивные и
актовый залы, компьютерные классы, столовая, библиотека, школьная музейная комната.
На пришкольной территории расположен спортивный стадион, беговая дорожка,
спортивная площадка с уличными тренажерами.

На базе школы работает 5 спортивных секций: волейбол, баскетбол, подвижные
игры, русская лапта, стрельба из пневматической винтовки.

Процесс воспитанияосновывается на следующих принципах
взаимодействияпедагогови школьников:
- неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииребенка,соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности
ребенкапринахождении вшколе;
- ориентир на созданиепсихологически комфортной среды для каждого ребенка
ивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиешкольниковип
едагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-
взрослыхобщностей,которыеобъединяютдетейипедагоговсодержательнымисобыт
иями,позитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу;

- организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкакпредметасовместн
ойзаботы и взрослых, и детей;

- системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловияегоэффекти
вности.



1.3.2. Воспитывающаясредашколы
ВоспитывающаясредаМБОУСОШ№5–

этоособаяформаорганизацииобразовательногопроцесса,реализующегоцельизадачивоспит
ания, совокупностьокружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных,
влияющих на его
личностноеразвитиеисодействующихеговхождениювсовременнуюкультуру.

Основными характеристикамивоспитывающей среды
являются ее насыщенность иструктурированность.

Процессвзаимодействиявсехучастниковобразовательногопроцессаисовместнойжи
знедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного
коллектива,органовдетскогосамоуправленияученическогоактива,укрепленияипропаганды
общешкольныхтрадицийиреализуетсявтрадиционныхформахработыимероприятиях:
«ДеньЗнаний»,«Туристический слет»,«Деньучителя»,«Посвящениевпервоклассники»,
«Посвящениевпятиклассники»,«Новогодниепраздники»,«ВахтаПамяти»,«Деньсамоуправл
ения»,«ПрощаниесАзбукой»,«Посвящениепервоклассниковвпешеходы»,«Праздник8Март
а»,«Смотрстрояипесни», «День Защитника Отечества», «Конкурсы чтецов»,
«ДеньПобеды»,экологическиеакцииисубботники,спортивныемероприятия,праздникПосле
днегозвонка, Праздник чести и гордости школы, проведениеУроков мужества, Уроков
памяти, Уроков здоровья, тематических единых классных
часов,профориентации,работаобучающихсяв«Советестаршеклассников»,работашкольных
отрядов: волонтерского отряда «Пульс», отрядаЮИД, работа социально-
психологической службы,
профилактическиемероприятия,библиотечныеуроки,музейныеуроки,участие в проектах
иДняхединыхдействий РДШ, участие в профилактических акциях. Обучающиеся
участвуют в трудовыхделах школы и класса, в совместных общественно значимых делах
школы, что
способствуетразвитиюобщественнойактивности,формированиюнравственногоидеала,граж
данскогоотношениякОтечеству,воспитаниюнравственногопотенциала,сознательногоотно
шенияк труду.

1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) школе.
Основныевоспитывающиеобщностившколе:

-детские(сверстниковиразновозрастные).Обществосверстников–необходимоеусловие
полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает
способыповедения,обучаетсявместеучиться,играть,трудиться,достигатьпоставленнойцел
и,строитьотношения.Основнаяцель–
создаватьвдетскихвзаимоотношенияхдухдоброжелательности,развиватьстремлениеиумен
иепомогатьдругдругу,оказыватьсопротивление плохим поступкам, поведению, общими
усилиями достигать цели. В
школеобеспечиваетсявозможностьвзаимодействияобучающихсяразноговозраста,привозм
ожностивзаимодействиесдетьмивдошкольныхобразовательныхорганизациях.Детские
общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного
образования,поддержки обучающихся сОВЗ;
-детско-
взрослые.Обучающиесясначалаприобщаютсякправилам,нормам,способамдеятельностив
зрослыхизатем усваиваютих.Ониобразуютсясистемойсвязей



и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых
воспитательныхзадач.Основнаяцель –
содействие,сотворчествоисопереживание,взаимопонимание
ивзаимноеуважение,наличиеобщихценностейисмысловувсех участников;
-профессионально-родительские.Общностьработниковшколы и
всехвзрослыхчленовсемейобучающихся.Основнаязадачаобщности–объединение усилий
повоспитаниюобучающегосявсемьеишколе,решениепротиворечийипроблем,разносторон
няя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного
личностногоразвития,воспитания;
-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми
сотрудникамишколы,которыедолжныразделятьтеценности,которыезаложенывосновуПро
граммы.
Требованиякпрофессиональномусообществушколы:
- соблюдениенормпрофессиональнойпедагогическойэтики;

-
уважениеиучетнормиправилукладашколы,ихподдержкавпрофессиональнойпедагогическ
ойдеятельности, общении;
-уважениековсемобучающимся,ихродителям(законнымпредставителям),коллегам;
- соответствиевнешнеговидаиповеденияпрофессиональномустатусу,достоинствупедагог
а,учителявроссийскойотечественнойпедагогическойкультуре,традиции;

- знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейобучающихся,общениеснимисучетом
состоянияихздоровья,психологическогосостоянияприсоблюдениизаконныхинтересовп
равкакобучающихся, такипедагогов;

- инициативавпроявленияхдоброжелательности,открытости,готовностиксотрудничеству
ипомощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными
представителями),коллегами;

-внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с
учетоминдивидуальных особенностей каждого;
-быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров,
соблюдениинравственныхнормобщения иповедения;
- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию,
дружбу,взаимопомощь,заботуобокружающих,чуткость,вниманиеклюдям,чувствоответс
твенности.

1.3.4. Социокультурныйконтекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой

человекрастет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на
идеи иповедениечеловека.

Особенностьюучебно-
воспитательногопроцессавшколеявляетсято,чтобольшинствоучащиесяшколы проживают
веемикрорайоне.Значительнаячастьсемей связана со школой тесными узами: учились дети,
внуки. Эта особенность играетважную роль в воспитательном процессе, способствует
формированию
благоприятногомикроклимата,доверительныхотношений,укреплениютрадиций,лучшемувз
аимопониманиюродителей,учащихсяиучителейнетольковшколе,ноивмикрорайоневцелом.
МБОУ СОШ № 5 занимает особое положение в структуре микрорайона- это
гораздобольше,чемпростошкола.Этоявлениекультурное,социальноеиэкономическое,пото
мучтоонавомногомопределяетжизньмикрорайона,иливовсякомслучае,сильновлияетнанее.
В культурно - досуговом социуме школа взаимодействует с учреждениями



дополнительного образования: МОУ ДО «ЦДТ», МОУ ДО «ЭБЦ», МБУ ДО «СЮТ»,
филиалом № 8 библиотечной системы, музеем истории и культуры города, музеем-
усадьбой П.И. Чайковского, ДЮСШ, ДШИ№1, 2, МЦ "Победа", ДК "Юбилейный".

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности
обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в
форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника
на уровнях начального общего, среднего общего, полного общего образования.

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего
образования

Направления Характеристики (показатели)
Гражданское
Патриотическое

Знающий и любящий свою малую родину, свой край.
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории,
расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность,
проявляющий уважение к своему и другим народам.
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России;
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей
малой родины, родного края, своего народа, российского государства.
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и
обязанностях, ответственности в обществе и государстве.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников
Отечества, проявляющий к ним уважение.

Духовно-
нравственное

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий
индивидуальность и достоинство каждого человека.
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия
нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам,
отвечать за них.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать
помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего
физический и моральный вред другим людям.
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом
личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному
самоограничению.
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов,
вероисповеданий.
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские
традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной
принадлежности).
Сознающий и принимающий свой половую принадлежность,
соответствующие ему психологические и поведенческие особенности с
учетом возраста.
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному
языкам, литературе.
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре,



восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа,
других народов России.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, искусства.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,
искусстве, творчестве людей.

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других
людей образа жизни, в том числе в информационной среде.
Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию
своему и других людей.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,
безопасного поведения в быту, природе, обществе.

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа,
общества и государства.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и
бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых
поколений.
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по
возрасту труда, трудовой деятельности.
Проявляющий интерес к разным профессиям.

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы,
окружающей среды.
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий,
приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы,
окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с
экологическими нормами.

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность,
любознательность и самостоятельность в познании.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных
объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений
природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании,
научной картине мира.
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных
областях.

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего

образования

Направления Характеристики (показатели)

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в
поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в
современном мировом сообществе.
Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам
России, праздникам, традициям народа России.
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и
будущему народам России, тысячелетней истории российской
государственности.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России,
реализации своих гражданских прав и свобод.
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в



разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной
(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.).
Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление),
местного сообщества, родного края.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его
традиции, культуру.
Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и
культурному наследию своего и других народов России, символам,
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою
общероссийскую культурную идентичность.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего
народа, своего края, других народов России, Российской Федерации.
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих
земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества
в прошлом и современности.
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке,
искусстве, спорте, технологиях.

Духовно-
нравственное

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего
народа, других народов России.
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания
последствий поступков.
Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы
народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора.
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков,
поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам.
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства.
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей,
граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов,
вероисповеданий.
Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и
ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан.
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания
семьи, рождения и воспитания детей.
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного
наследия народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к
русскому и родному языку, литературе, культурному наследию
многонационального народа России

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его
эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение
людей.
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов,
понимающий его значение в культуре.
Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм,
ценностей, традиций в искусстве.
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового
художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в



искусстве.
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства,
художественном творчестве.

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе,
значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других
людей, близких.
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая активность).
Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для
физического и психического здоровья.
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного
поведения в информационной, интернет-среде.
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели.
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся
управлять собственным эмоциональным состоянием.
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния
своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим
людям.

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей.
Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел,
задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной
направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого
рода деятельность.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда
различного рода на основе изучаемых предметных знаний.
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной
самореализации в обществе.
Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной
среде в условиях современного технологического развития, выражающий
готовность к такой адаптации.
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения
индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения
профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных
интересов и потребностей.

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для
решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их
решения, значение экологической культуры в современном мире.
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей
среде.
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.
Выражающий готовность к участию в практической деятельности
экологической, природоохранной направленностей.

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с
учетом индивидуальных способностей, достижений.
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях



человека с природной и социальной средой.
Развивающий личные навыки использования различных средств познания,
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в
информационной, цифровой среде).
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
первоначальные навыки исследовательской деятельности.

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего

образования

Направления Характеристики (показатели)

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в
поликультурном и многоконфессиональном российском обществе,
современном мировом сообществе.
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским
государством, ответственность за развитие страны, российской
государственности в настоящем и будущем.
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского
государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском
государстве в прошлом и в современности.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона
и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и
культурному наследию России.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в
обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам,
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной
деятельности.
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности
(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических,
природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях,
программах).

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий
приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания
его истории и культуры.
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно
выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к
Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и
культурному наследию своего и других народов России, к национальным
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в
родной стране – России.
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом,
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской
культурной идентичности.

Духовно-
нравственное

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным
ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого,
национального, религиозного самоопределения семьи, личного
самоопределения).
Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания



последствий поступков.
Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой
человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора,
самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности
человека.
Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных
групп, традиционных религий народов России, национальному достоинству,
религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и
свобод всех граждан.
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного,
межнационального согласия людей, граждан, народов в России.
Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной
принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения.
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе
российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза
мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей,
неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности.
Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного
языков, литературы в жизни человека, народа, общества, Российского
государства, их значении в духовно-нравственной культуре народа России,
мировой культуре.
Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания
отечественной и мировой культуры.

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других
народов, понимающий его значение в культуре.
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание
эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и
поведение людей.
Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры
как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе,
значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства,
художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового
художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в
искусстве.

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни,
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении
своего здоровья, здоровья других людей.
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое
питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая
активность), стремление к физическому самосовершенствованию,
соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для
физического и психического здоровья привычек, поведения (употребление
алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, деструктивное
поведение в обществе и цифровой среде).
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе
безопасного поведения в информационной среде.
Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в
общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным
и природным условиям.



Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического
состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности,
сознательного управления своим эмоциональным состоянием, готовность и
умения оказывать первую помощь себе и другим людям.

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные
ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные
достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего
поселения, края, страны.
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному
труду.
Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности
разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде
в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового
законодательства.
Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой
деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного
труда.
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной
деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов,
потребностей своей семьи, общества.
Выражающий осознанную готовность получения профессионального
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности.
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и
трудиться в современном обществе.

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры
на основе понимания влияния социально-экономических процессов на
окружающую природную среду.
Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по
охране окружающей среды.
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе,
окружающей среде.
Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования
в быту, в общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими
людьми.

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных
областях с учетом своих способностей, достижений.
Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных
достижений науки и техники,достоверной научной информации, открытиях
мировой и отечественной науки.
Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных
представлений, идей, концепций, навыки критического мышления.
Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки,
научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его
безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в
современном мире.
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.



Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности
2.1. Основные направления воспитания обучающихся

Основные направления воспитания обучающихся в школе:
 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности,

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как
источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской
государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина
Российской Федерации;

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам
России, формирование общероссийской культурной идентичности;

 духовно-нравственное развитие и воспитаниеобучающихся на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,
формирование традиционных российских семейных ценностей;

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам
отечественного и мирового искусства;

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе
российских традиционных духовных ценностей;

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;
 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в
российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде,
профессиональной деятельности;

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни,
личной и общественной безопасности;

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и
других людей, природы и общества, к знаниям, образованию.

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех
направлений деятельности школы.Содержание, виды и формы воспитательной
деятельности представлены в соответствующих модулях.
Состависодержаниемодулейопределяетсясучетомукладашколы,реальнойдеятельности,
имеющихся в школе ресурсов, планов. В
Программеипланевоспитательнойработымодулирасполагаютсявпоследовательности,соот
ветствующейихзначимостиввоспитательнойдеятельностишколы.

2.2.1. Модуль «Классное руководство»
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:

планирование и проведение классных часов;
поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для
общения;

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях,
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и
анализе;

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся
совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями,
давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные
отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;



сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение
и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии;
празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при
необходимости) со школьным психологом;

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.),
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио,
в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные
достижения;

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на
формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и
воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
обучающимися;

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса,
интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-
предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и
понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в
родительских собраниях класса;

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование
родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о
жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями;

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в
решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований.
2.2.2. Модуль «Школьный урок»

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках
максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей,
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы;

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического
содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждений;

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания;
реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;

полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой
воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур
и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов
России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов,
курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках



предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной
работе и взаимодействию, игровых методик;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила
общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и
поддержка доброжелательной атмосферы;

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме
индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки
самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления
собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

2.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в
соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,
которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации,
развития способностей в разных сферах;

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых
общностей,которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями;

поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной
лидерской позицией, возможность ее реализации;

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов,
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе
осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:
- Спортивно-оздоровительное направление.Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Разговор о правильном
питании», «Школа здоровья».
- Общеинтеллектуальное направление.Курсы внеурочной деятельности, направленные
на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира: «Развитие познавательных способностей»,
Робототехника.
- Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные на
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие: «Я живу в России», Краеведение, «Я, моя семья, мои
соседи».
- Общекультурное направление.Курсы внеурочной деятельности, направленные на



воспитание у школьников любви к своей Родине, его истории, культуре, на развитие
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков
самореализации: «Творческая мастерская».
- Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
подготовку и участие в классных, школьных и внешкольных мероприятиях, разработку
защиту и внедрение социальных проектов: «Мы-твои друзья», «Трудовой десант».

2.2.4. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые мероприятия - это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор
календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в
единый коллектив. Общешкольные мероприятия обеспечивают включенность в них
большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в школе.
Для этого используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
- экологические субботники, митинги памяти, проведение Фестивалей ГТО для учащихся
и их родителей, участие в волонтерской деятельности, спортивные состязания, участие в
социальных проектах.
На школьном уровне:
- в школе организуются конкурсы, праздники, игры, представления, спортивные
соревнования, которые открывают возможности для творческой самореализации
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих;
- концерты, посвященные Дню учителя, Дню матери, Дню Защитника Отечества,
Международному женскому дню и т.д.;
-спортивные праздники, Дни здоровья, школьная спартакиада;
- "Праздник чести и гордости школы" - церемонии награждения школьников и педагогов
за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, НОУ. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие классных коллективов в общешкольных мероприятиях;
- проведение в рамках класса итогового анализа участия детей в общешкольных ключевых
делах;
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела в одной из возможных
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуации подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками,



с педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости индивидуальные коррекция поведения ребенка через частные беседы
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

2.2.5. Работа с родителями
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:

создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом
и школой;

родительские собрания в классах, общешкольные собрания;
родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные

занятия;
работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с
обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением
специалистов;

семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам
воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей
традиционных российских религий, обмениваться опытом;

родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества,
группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы,
согласуется совместная деятельность;

привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу
родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций;

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в
острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного
обучающегося, групп обучающихся;

привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных
и общешкольных мероприятий воспитательной направленности.
Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется
врамкахследующихнаправлений:

2.2.6. Модуль « Школа – территория здоровья»
Нашколувозложеномножествозадач,средикоторыхприоритетнойявляетсясохранениеиукрепл
ениефизического,психическогоинравственногоздоровьясредствамиобразования.Дляобеспече
ниясистемногоподходакдеятельностипоздоровьесбережениюдолжныбытьвовлеченывсеучаст
никиобразовательныхотношений.Асистематическаяработаприэтомбудет направленана:

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе,
вбыту,наотдыхе;формированиепредставленийобинформационнойбезопасности,о
девиантномповедении;

- профилактикуправонарушенийсрединесовершеннолетнихивыполнениеКо
нцепциипрофилактикизлоупотребленияпсихоактивнымивеществамивобра
зовательной среде;

- формированиеуучащихсякультурыздоровогообразажизни,ценностныхпред
ставлений о физическом здоровье, о ценности духовного и
нравственногоздоровья;

- формированиеуучащихсянавыковсохранениясобственногоздоровья,овладе
ниездоровьесберегающимитехнологиямивпроцессеобученияивовнеурочно
е время;

- формированиепредставленийоценностизанятийфизическойкультуройиспо
ртом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности



человека,напроцессобучения ивзрослойжизни.

Направленияработы Мероприятия
Организацияфиз
культурно-
оздоровительной
работы

 работасучащимисявсехгруппздоровьянаурокахфизкультур
ы,секциях;
 организацияфизкультминутокнауроках,динамических
перемен;
 Дниздоровья;
 Проведениебеседвклассахорежимедня,правильномпитании,
здоровомобразежизни,значенииспортавжизни;
 Организация наглядной агитации
настендахшколы,разработкапамятокибуклетов;
 профилактические беседы, встречи спредставителями

медицинских учреждений;
 рейды:«Чистыйкласс»;«Внешний вид»;
 участиев школьной спартакиаде

Реализация системы
двигательнойактивности
учащихся как
компонентавоспитательной
работы школы

 организациядинамическихпауз,как вовремяуроков,таки
вне;
 подвижные игры на перемене вначальной школе;

Организацияправильного(здор
ового)
питания

 проведение
внеклассныхмероприятий,лекториев,акцийпоформировани

юправильного(здорового)питания
 реализациямероприятийврамках курса
«Разговороправильномпитании»;
 контрользакачествомпитанияи питьевымрежимом;
 проведениеродительских
собраний и индивидуальных консультацийо необходимости

правильногорациональногопитанияшкольника;

Организация работы по
профилактикеупотребления
ПАВ

 тематическиеклассныечасынаправленные на
формированиеответственногоотношенияксостояниюсвоего

здоровья, на профилактику
развитиявредныхпривычек,различныхформасоциальногоповедени
я,оказывающихотрицательноевоздействиеназдоровьечеловека;
 регулярное

проведениепрофилактическихмероприятий,лекций,встречс
медицинскимиработниками,сотрудниками

правоохранительныхорганов,детскимииподростковымипси
хологами;
 проведениеднейздоровья;
 участиеволимпиадахиконкурсах;
 контрользаусловиямипроживанияи воспитания всемьях
«группыриска»



Просветительскаяработасродит
елями
(законнымипредставителями

 Проведениеродительскихсобранийи
педагогическихлекториев:

-«Распорядокдняидвигательныйрежимшкольника»;
- «Личнаягигиенашкольника»;
- «Воспитание правильнойосанкиудетей»;
- «Организация правильного питанияребенкавсемье»;
- «Семейнаяпрофилактикапроявления
негативныхпривычек»;
-«Какпреодолетьстрахи»;
- «ПрофилактикаупотребленияПАВнесовершеннолетними
»;
 Индивидуальныеконсультации;
 Организациясовместнойработыпедагоговиродителейпопров

едениюспортивных соревнований, дней здоровья,экскурсий

Функции работников школы направленные на сохранение и
укреплениефизического,психическогои нравственногоздоровья

Персоналшколы Функции
Администрация  обеспечениевнедрениявовсепредметныеобластиздоровьесо

зидающихобразовательныхтехнологий;
 обеспечениеоптимизацииучебнойнагрузки;
 санитарно-

гигиеническоеобеспечениеобщейинфраструктуры
общеобразовательногоучреждения;
 обеспечение оздоровительнойинфраструктуры

общеобразовательногоучреждения;
 созданиеусловийдляздоровогопитаниявобщеобразовательн
омучреждении;
 организацияединогомониторингаздоровья;
 подготовкаспециалистовслужбыздоровьяобщеобразователь
ногоучрежденияипедагогическогоколлективакпостроению
здоровьесозидающейсреды.

Классныйруководитель  повышение уровня культуры
здоровьяучащихсяпосредствомразличныхмоделейобученияивоспи
тания;
 повышениеактивностиродителейвформированииздорового
образажизнидетей;
 разработка рекомендаций попостроению

индивидуальныхобразовательных маршрутов;
 повышениеквалификациивобластиздоровьесозидающей
деятельности.

Социальныйпедагог  первичная профилактиканаркозависимости
и социально-

обусловленныхзаболеваний;
 социальнаязащитаипомощьвукреплении
семейныхотношений;
 стимулированиеиразвитиесоциально-
значимойдеятельностиучащихся

Педагог-психолог  профилактика
эмоциональногонеблагополучиядетейиработниковшколы;

 психологическаяподготовкаксдаче ЕГЭ, ОГЭ;



 психологическаяадаптациядетейна
разныхэтапахобразования;
 психологическое сопровождениеучебногопроцесса

Учителя-
предметникиипедагог
идополнительногообр
азования

 обеспечениедвигательнойактивностишкольниковвтечениеу
чебногодня;
 повышение уровня культуры
здоровьяучащихся,педагоговисотрудниковшколы;
 поддержаниездоровьесберегающейиразвития

здоровьесозидающейобразовательной среды
 повышение уровня культуры
здоровьяучащихсяпосредствомразличныхмоделейобученияивоспи
тания;
 повышениеактивностиродителейвформированииздорового
образажизнидетей;

2.2.7. Модуль «Подросток и закон»
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью
которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных
ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и
влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе
к неблагоприятным факторам.

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как
условия успешной воспитательной деятельности;

регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и
ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое
сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное
поведение, зависимости и др.);

проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,
конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и
т.д.);

разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса,
сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в
школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями
(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в
деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные
объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная
безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская
безопасность и т.д.);

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого
поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля,
устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности
жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация
деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия),
испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в
том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);



предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях
появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших
обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся,
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения
(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные
дети-мигранты и т.д.).

Ключевыекомпоненты Формыработы Ответственные
Изучениеидиагностическая работасучащимисяи ихсемьями

Диагностика
детей,поступающихвш
колу

изучение
документов,лич

ныхдел,беседысродителями
идетьми

социальный
педагог,пед

агог- психолог,
классныеруководители,родители

Изучение детей
исоставление
социальногопаспорта
семьи с
цельюпролонгированнойра
боты

сбор материалов,
выявлениепервоочередныхзадачв
оспитания и
обучения,наблюдение,тестирован
ие

социальный педагог,педагог-
психолог,
классныеруководители,родители

Адаптацияшкольников индивидуальныебеседысошкольн
иками,

ихрод
ителями,приобщениеучащихсяктв
орческимделамкласса,записьвкру
жкиисекции,т.е.формированиедет
скогоколлектива,проведение
педсоветов

заместитель
директора.классн

ые
руководители,учи

теля-предметники,педагог-
психолог

Изучение личности
каждогоребенкаивыявлениес
рединихучащихся,требующи
хособого

внимания
педагогическогоколлектива
школы

коллективные школьные
иклассные
мероприятия,родительские
собрания,родительские дни,
малыепедсоветы

классные руководители
иучителя-

предметники,педагог-
психолог,социальныйпедагог

Установление
неуспешностидетейвразличн
ыхвидахдеятельности

тестирование,анкетирование,
наблюдения,беседы

педагог-
психолог,социальныйпедагог,сов
етпрофилактики

Профилактическаяработасошкольниками
Коррекционная работа с
«группой риска»

организация свободного
времени, отдыха в каникулы

педагог-психолог, социальный
педагог, классные руководители

Работапоформированиюпотр
ебности вести
здоровыйобразжизни

классныечасы,лекции,привлечени
екпосещениюучащимисяспортивн
ыхсекцийикучастиювсоревновани
ях,экскурсии,проведениеднейЗдо



ровья,организация
активногообщ

ественно-полезного
зимнегои летнегоотдыха.

Профориентационнаяработас
ошкольникамисцельюпоиска
своего места в жизнии
смыслажизни

круглые столы,
проектнаядеятельност

ь,
научныекружки,
конференции,предмет

ные
олимпиады,интеллекту

альныемарафоны,
конкурсы,презентации

, встречи с
интереснымилюдьми.

заместитель
директора,кла

ссныеруководители,педагог-
психолог

Правовое
воспитание

учащихся

классные часы, лекции,беседы с
представителямимежведомственн
ых иобщественныхорганизаций,
конференции,урокиправа.

учителяобществознанияиОБЖ,
педагог-

психолог,социальный-
педагог(привлечение к

работепредставителе
й

ПДНГИБДД,
лечебныхучреждени

й и
правоохранительныхорга
нов)

Просветительскаяработасред
и учащихся

онегативномвли
янииПАВ,табакокурениянаор
ганизм
человека

лекции, беседы в
малыхгруппах

ииндивидуальные

Медико-психологическоеиправовоепросвещениеклассныхруководителейиучителей-предметников

Учебно-
просветительскаяработа

среди
учителей,классны

хруководителейвобласти
негативного

влияния ПАВ,
табакокурениянаорганизмчел
овека,психологическойи
правовой помощи
подростку

лектории,семинары,малыепедсове
ты, психолого-
педагогическиеконсилиумы.

администрацияшколыприсотруд
ничестве
с

межведомственнымигос
ударственными
и

общественнымиорг
анизациями

Работасродительскойобщественностью



Выявление
семей, нуждающихся

впсихологической
и социальной

поддеожке

анкетирование,тестирование,набл
юдение,
родительскиеднибеседы.

педагог-психолог, совет
профилактики,

социальныйпед
агог,совет родителей

Учебно-просветительская
деятельностьсреди родителей

Лекции, родительские собрания,
беседы

межведомственныеи
общественныеорганизации,
социальныйпедагог,
педагог-психолог,
заместитель директора

2.2.8. Профориентация
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению
«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и
консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб
обучающихся.
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы
предусматривает:

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов,
расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий,
особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности;

циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы;

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях
профессионального, высшего образования;

организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с
участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или
иной профессии, развить соответствующие навыки;

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов,
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
профессионального образования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе
ими будущей профессии;

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках
дополнительного образования.

2.2.9. Самоуправление

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении
образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17).
Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а
именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).



Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в
общеобразовательной организации предусматривает:

обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых
выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы;

 представление интересов обучающихся в процессе управления
общеобразовательной организаций;

защита прав обучающихся;
участие в утверждении и реализации рабочей программы воспитания в

общеобразовательной организации;
объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в
общеобразовательной организации;

участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной
деятельности в школе с учетом их возраста.

2.2.10. Волонтерство
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть
событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие
школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер.
Повседневно волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников,
направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота,
уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами,
встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения
мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);
- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);
- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в
микрорайоне расположения образовательной организации;
- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы
(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и
детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по
благоустройству территории данных учреждений;
- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору
помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий,
военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.
На уровне школы:
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с
гостями школы;
- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников,
утренников, тематических вечеров;



- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном
саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми
архитектурными формами).
На базе школы создан волонтерский отряд «Пульс» - пропаганда здорового образа жизни
и отказа от вредных привычек, участие в патриотических мероприятиях, пропаганда
законопослушного поведения, правовое просвещение младших школьников, участие в
правовых викторинах, конкурсах, проведение исследований по праву, создание
социальных видеороликов, пропаганда безопасного поведения на проезжей части
пешеходов, велосипедистов, пассажиров, проведение занятий с младшими школьниками,
патрулирование на перекрестках возле школы, участие в городских соревнованиях
отрядов ЮИД «Безопасное колесо», «Веселый светофор».
Волонтерский отряд имеет свой план работы, своего руководителя, свою символику,
деятельность отряда отражается на информационных стендах школы, на сайте школы в
социальных сетях. Ученическое самоуправление координирует деятельность
волонтерских отрядов. Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и
ученического самоуправления.

2.2.11. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующие на базе школы детские общественные объединения - это
добровольные,самоуправляемые,некоммерческыеформирования,созданныепоинициат
иведетейивзрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей.

№ п/п Название
объединения

Направления работы

1. ОтрядЮИД Пропагандистская деятельность
предполагаетразъяснительнуюработу

длядетейдошкольного,младшегошкольного и подросткового
возраста по вопросам безопасногоповедения на улицах и дорогах
посредством проведения
бесед,викторин,игр,экскурсий,соревнований,конкурсов,КВН,тема
тических утренников, праздников, постановки
спектаклей,создания агитбригад, а также через создание и
использованиенагляднойагитациибезопасногоповеденияучастник
овдорожногодвижения,участиевовсехокружныхпрофилактически
хмероприятиях, конкурсахидр.
Информационнаядеятельностьнаправленанаинформированиеуча
стниковобразовательногопроцессаиобразовательного сообщества
о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма и
основах безопасного
поведениянаулицахидорогах.Такаядеятельностьпредполагаеторга
низациюработыпорезультатамработыотрядаЮИД,созданиестендо
в«ЮИДвдействии»,стенгазет«Юныйинспектор движения»,
листков «За безопасность движения»,размещение значимой
информации на сайте образовательногоучрежденияидругой
информационной работы
Шефскаядеятельностьпредусматриваетразъяснительнуюработу
по пропаганде основ безопасного поведения на
улицахидорогахдлядетейдошкольного,младшегошкольногои
подросткового возраста, правил дорожного движения в
школедетскомсаду,сиспользованиемразличныхнаглядныхсредств,



атакжеорганизациясредидошкольниковишкольниковконкурсоври
сунковпотемебезопасностидорожногодвижения,
разучиваниепесенистихов.
Патрульнаядеятельностьпредполагаетучастиевпатрулированииир
ейдахвместесовзрослымивцеляхпредотвращениянарушенийсостор
оны
детейиподростковПравилдорожногодвижения;информированиерод
ителейонарушениишкольникамиПравилдорожногодвижения;дежу
рство у перекрестков в микрорайоне
школыработусюнымивелосипедистами.

2 Волонтерскийо
тряд «Пульс»

Экологическоенаправление
Военно-патриотическоенаправление
ПропагандаЗОЖ
Профилактическаяработапо

предупреждениюде
виантногоповеденияв школьнойсреде
Духовно-нравственноевоспитание

3 РДШ «Личностноеразвитие»
«Гражданскаяактивность»
«Информационно-медийное»

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально
значимыйопытгражданскогоповедения,получитьважныйдляихличностногоразвитияо
пытосуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе,
обществу
вцелом;развитьвсебетакиекачествакаквнимание,забота,уважение,умениесопереживат
ь,умениеобщаться, слушатьислышатьдругих.

2.2.12. Модуль «Экскурсии, походы»
Экскурсии и походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, театр, в
кинотеатр, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу;
- литературные, исторические, экспедиции, организуемые учителями и родителями
школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических
событий.

2.2.13. Модуль «Музейное дело»
Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям,

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в
соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют материалы школьной
музейной комнаты «Легенды воткинской милиции».
Основные направления деятельности музейной комнаты:



1. Организационная работа.
 Разработка нормативной базы музея: Положения о школьном музее, провести

инвентаризацию и оформить паспорт музея;
 Приобретение необходимого оборудования: фотоаппарата или кинокамеры,

магнитофона или диктофона, компьютера, принтера, сканера, фотоальбомов,
бумаги, папок и т.п.

 оформление экспозиций и разделов музея;
 Составление и утверждение календарного плана работы музея;
 Создание или обновление состава Совета музея.

2. Поисковая, научно-исследовательская работа.
 Написание ученических исследовательских работ в форме докладов и рефератов и

участие в районных научно практических и краеведческих конкурсах, олимпиадах,
семинарах и т.п. на уровне города, района, области.

3. Экскурсионно-просветительская работа
 проведение встреч, праздников, экскурсий и т.д. по содержанию составленных

литературных композиций;
 организация литературно-краеведческих конференций по опубликованным в

печати исследовательским работам учащихся школы;
 участие в областных, районных конкурсах сочинений, краеведческих чтениях,

презентациях школьных музеев и т.п.;
 сотрудничество со школьной и районной газетой.

4. Методическая деятельность.
 выступления на ШМО, ГМО и районных педагогических советах руководителя

Музейной Комнаты;
 создание книжек-буклетов, видео экскурсий по экспозициям, материалам

школьного музея;
 разработка методических рекомендаций по работе школьного музея;
 создание презентаций PowerPoint по материалам архива музея;
 разработка сценариев мероприятий, программ, викторин конкурсов, методических

рекомендаций.
Формы работы Музейной Комнаты:
Используются следующие формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию:
экскурсии, уроки Мужества, тематические вечера, классные часы, конкурсы, игры,
викторины, диспуты, круглые столы, разработка заданий классным коллективам для
пополнения фондов музея.

2.2.14. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды
предусматривает:

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы
государственной символикой Российской Федерации, Удмуртской Республики,
муниципального образования «Город Воткинск» (флаг, герб);

 изображения символики российского государства в разные периоды
тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах
с исторической информацией гражданско-патриотической направленности;

 карты России, Удмуртии, Воткинска (современные и исторические, точные
и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно
оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с
изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания;

 художественные изображения (символические, живописные,
фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности,



предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;
 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом,

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;
 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения

в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-
патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей
территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России;
школьные мемориалы воинской славы, памятник, памятные доски;

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях
(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ
обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга,
фотоотчетов об интересных событиях в школе;

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и
игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон,
свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного
книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги
могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие;

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с
обучающимся в своих классах;

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных
событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация
символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.),
используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания
ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).

Раздел III. Организация воспитательной деятельности
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно
значимые виды совместной деятельности.
Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех
уровнях общего образования:

обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и
средства обучения;

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
воспитания;

учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых
реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности
Организация воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 5 опирается на школьный
уклад,сложившийсянаосновесогласиявсехучастниковобразовательныхотношенийотносит



ельно
содержания,средств,традиций,особенностейвоспитательнойдеятельности,выражающий
самобытный обликшколы, ее«лицо»ирепутациювокружающемсоциуме, образовательном
пространстве.

Укладзадаетиудерживаетценностивоспитания,определяетпринципыитрадициивос
питания,нравственнуюкультурувзаимоотношений,поведенияучастниковвоспитательного
процесса,взрослыхидетскихсообществ,втомчислезапределамишколы,всетевойсреде,харак
теристикивоспитывающейсредывшколевцеломилокальныхвоспитывающихсред,
воспитывающихдеятельностей ипрактик.
Основныехарактеристикиукладашколы:
Муниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение«Средняяобщеобразовательн
ая школа № 5 имени Героя Советского Союза Б.А. Смирнова» города Воткинска
Удмуртской Республики в 2022 году отмечает свой 40 – летний юбилей.Школа № 5
города Воткинска была открыта 1 сентября 1982 года. С 1982 – 1996 гг. сменилось 4
директора. С 1996 г. школу возглавляет Фомичева Ирина Евгеньевна.

В 2011 году школе было присвоено имя Героя Советского Союза Б.А. Смирнова, на
здании школы торжественно была установлена мемориальная доска, а 1 сентября 2016
года состоялось торжественное открытие памятника Б.А. Смирнову.
МБОУ СОШ № 5 реализует образовательныепрограммы начального общего, основного
общего и среднего общего образования. Школаработает в шестидневном режиме(1-3
классы - пятидневный). Воспитательная системашколы складывается из совместной
деятельности учителей, учащихся, родителей, педагоговдополнительного образования,
педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания
науроке,внеурока:черезсистемудополнительногообразования,экскурсионнойитворческой
деятельности.

Основнаяидея,которойруководствуетсяпедагогическийколлектившколы-
идеятворчества.Педагогишколыуделяютбольшоевниманиевоспитаниюучащихся,соверше
нствованиюиобновлениювнекласснойвоспитательнойдеятельностисдетьми.
Управлениевоспитательнымпроцессомосуществляетсянауровневсехучастниковобразоват
ельногопроцесса.

Социально-педагогическая работа в МБОУСОШ № 5 ведется на
уровнеадминистрациишколы, классных руководителей, социального педагога, педагога-
психолога. Составление социальных паспортовв классах классными руководителями
играет огромную роль. Оперативная и эффективнаяработа с обучающимися также
способствует взаимодействию и информационному обменуклассного руководителя и
социального педагога, что позволяет комплексно и всестороннеработатьсдетьми.

Контингент обучающихся и их семей разнообразен. Процент многодетных семей
27%,неполныхсемей14%. ОбучающиесясОВЗ составляют 7%.
В школе сложились свои традиции, особенности учебно-воспитательного процесса–
сраннихлетпрививатьдетямчувствоединства,взаимопомощи,уважениякпрошлому,патриот
изм.

Важную роль в формировании нравственного уклада школьной жизни играет
сохранение и развитие традиций школы, организация и проведение традиционных
праздников, мероприятий, общественно-полезных дел. В школе есть сайт, группа в
социальных сетях "ВКонтакте", где регулярно освещаются ежедневные школьные
события, новости, и вся оперативная информация. Количество подписчиков – 2082.
Действующим органом ученического самоуправления в школе является Совет



старшеклассников, волонтерский отряд «Пульс», которые помогают в организации
мероприятий и акций. Учащиеся школы принимают участие в городских акциях и
праздниках.

В школе работает музейная комната, посвященная ветеранам ВОВ – сотрудникам
МВД, где проходит изучение военной истории России; знание Дней воинской славы,
боевых и трудовых подвигов жителей в годы Великой Отечественной войны; сохранение
воинских традиций; связи поколений защитников Родины; организация встреч учащихся с
ветеранами войны и труда, участниками локальных военных конфликтов и
антитеррористических операций.
Большое внимание в школе уделяется совместной деятельности с родительской
общественностью. Работа с родителями строится с использованием различных форм
работы: классные и общешкольные родительские собрания; педагогические консультации;
заседания родительского комитета школы; анкетирование родительской общественности;
публичный доклад администрации об итогах работы школы за истекший учебный год;
участие родителей в общественно-государственном управлении школы – в качестве
общественных наблюдателей во время проведения Всероссийских проверочных работ.
Важнейшие управленческие решения по проблемам воспитания принимаются на
заседаниях школьных педсоветов, совещаниях при директоре, заседаниях совета
обучающихся, родительских собраниях школы.

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденц
иальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожден
ии в образовательной организации;
- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагог
ов;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
- системность и целесообразность воспитания как условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешколь
ные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания др
угих совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллекти
вное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличиваетс
я и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных класс
ов,
кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий п
о
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническ



ую
(в разрешении конфликтов) функции.

Творчество и талант – такими словами можно охарактеризовать педагогов школы.
Учителя ежегодно принимают участие в Республиканских и городских конкурсах
профессионального мастерства, становясь победителями и дипломантами. В 2014 году
школа вошла в число финалистов Республиканского конкурса «Имидж образовательного
учреждения». Традиционно учителя школы принимают участие в городском конкурсе
«Учитель года». Победители этого конкурса: 2001 г. – Афонина М.Ю., 2010 г. –
Котельникова М.В., 2014 г. - Рогозина Е.В., финалисты: 2012 г. – Рахимулина О.И., 2016 г.
- Урсегова Ю.В., 2018 г. – Ежова Е.В.

Котельникова М.В. и Рогозина Е.В. стали финалистами Республиканского конкурса
«Педагог года Удмуртии».
Кроме того, учителя школы принимают активное участие в конкурсах разного уровня,
становясь победителями и призёрами.

По итогам участия в городском конкурсе «КОМАНДА ОБРАЗОВАНИЯ 2020»
команда школы в составе Абрамовой Г.Б., Климовой Н.Н., Рахимулиной О.И.,
Анкудиновой О.А. стала финалистом.
Пентина Е.С. стала финалистом городского конкурса классных руководителей «Большая
перемена» в 2022 году.
Основной характеристикой успешной работы педагогического коллектива школы
являются высокие результаты Государственной итоговой аттестации. Средний балл сдачи
экзаменов по школе выше, чем в целом по УР и России.
Школа занимает ежегодно призовые места в городской Спартакиаде среди педагогических
коллективов школ.

Ежегодно обучающиеся нашей школы активно принимают участие во всех
проводимых городских и республиканских конкурсах, предметных олимпиадах,
спортивных соревнованиях, конференциях, становясь победителями и призерами.

По результатам муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады на
протяжении нескольких лет школа входит в число лучших школ города.
Ежегодно школа занимает призовые места в городской спартакиаде школьников, а также
в республиканской Спартакиаде «Юный динамовец» среди школ, подшефных МВД.

На основе данных независимой оценки качества образования был составлен
рейтинг образовательных организаций. Работа школы в целом получила высокую оценку,
заняв 1 место среди образовательных организаций города в 2016 г. В августе 2016 г.
коллектив школы был занесен на городскую Доску Почета.
В 2020 году команда старшеклассников стала победителем в городском проекте
молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера», с достоинством защитили
проект по строительству спортивной площадки для установки уличных тренажеров на
территории школы, торжественное открытие которой состоялось в сентябре 2020 года.

3.3. Кадровое обеспечение
Общая численность педагогических работников 72 человека основных

педагогическихработников.12педагоговработаютповнешнемусовместительству.94%отоб
щейчисленностипедагогическихработниковимеютвысшеепедагогическоеобразование.26
%отобщейчисленностипедагогическихработниковимеютвысшуюквалификационнуюкате
горию. 54% - первуюквалификационнуюкатегорию.Психолого -
педагогическимсопровождениемобучающихся,втомчислеисОВЗ,привлеченыследующиес



пециалисты:педагог -психолог,социальныйпедагог,педагог-логопед, педагог-
дефектолог.Вшколе56классов-комплектов,вкоторыхработают47 классных руководителя,
9из нихосуществляют классное руководство в 2-хклассах.
Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса:

- Директор
 Заместителидиректорапоучебно-воспитательнойработе (4)
 Заместительдиректораповоспитательнойработе
 Заместитель директора по ИКТ
 Заместитель директора по АХЧ
 Педагог - организатор
 Классныеруководители
 Педагог - психолог
 Социальныйпедагог
 Педагог - логопед
 Педагог - дефектолог

3.4. Нормативно-методическое обеспечение

Школьный сайт, на котором размещены все нормативный документы школы
votk_school_5@inbox.ru
3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных

результатов в работе с особыми категориями детей
На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации
уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями
(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и
сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в
социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы,
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в
своих силах.
Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с
окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;



 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к
воспитанию обучающихся с ОВЗ;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в
развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности;

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.
3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной

позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции
и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству
воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в
укладе школы;

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и
т.п.);

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не
получившими ее);

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления),
сторонние организации, их статусных представителей;

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной
успешности: индивидуальные и групповые (дипломы, грамоты, кубки), портфолио,
рейтинги, благотворительная поддержка.
Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и
символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты
признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности
(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др.,
участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение
портфолио класса.

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности,
определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.



Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может
заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел,
мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их
деятельности.

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение
благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции,
деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям
воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание
деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе.
Наиболее отличившихся обучающихся и классы награждают на ежегодном Празднике
Чести и Гордости, проводимом в конце учебного года.

Приложение.
Календарный план воспитательной работы
для уровня основного общего образования

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной
организации) внешних экспертов.

Результаты деятельности школы не сводятся только к показателям обученности, т.е.
традиционным знаниям, умениям, навыкам детей. Показателями успешной деятельности
школы, в целом, сводятся к следующим пунктам:
1) уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по каждому предмету);
2) уровень развития детей:
- психического (работа с часто болеющими детьми, с детьми «группы риска», детьми с
ОВЗ);
- физического (проведение уроков физкультуры, спортивных секций, спортивных
соревнований, физических минуток, соблюдение здоровьесберегающих технологий);
- интеллектуального (создание условий для работы с одаренными детьми, участие в
интеллектуальных играх и конкурсах, участие в школьных и городских НОУ,
тематических квестах);
- уровень духовно-нравственной воспитанности детей (уроки ОРКСЭ в рамках
внеурочной деятельности).

Для реализации воспитательного процесса необходимо учитывать (знать, постоянно
изучать и соотносить с целями и задачами воспитания) возрастные особенности учащихся
и уровень развития данного ученического коллектива, групповые и индивидуальные
интересы, актуальные потребности воспитанников, их способности, наклонности,
ценностные ориентации.

Поэтому выделяются принципы организации воспитательной работы, на основе
которых осуществляется анализ воспитательного процесса в школе:
1. принцип гуманистической ориентации воспитательной работытребует
уважительного отношения к каждому человеку, прежде всего, к ребёнку как главной
ценности в системе человеческих отношений. Принцип гуманистической ориентации
означает преобладающий субъект-субъектный характер педагогических взаимодействий,
при котором педагог и воспитанник являются равноправными участниками
педагогического процесса. Применение этого принципа означает также, что деятельность



учащихся в организуемой педагогом воспитательной работе должна иметь добровольный
и посильный характер;
2. Принцип социальной адекватности воспитательной работызаключается в том, что
воспитательная работа в школе должна организовываться в соответствии с социальной
ситуацией, соотноситься с конкретными общественно-экономическими условиями.
Соблюдение этого принципа подразумевает организацию в школе условий для
формирования у воспитанников готовности к жизни в обществе, к решению социальных
задач, соответствующих их индивидуальным особенностям. Принцип социальной
адекватности требует сотрудничества школы с семьями учащихся и общественностью в
организации воспитательной работы;
3. принцип создания единой воспитывающей среды означает, что в организации
деятельности участников воспитательного процесса (не только детей, но и взрослых)
должны соблюдаться:
- единство (т. е. непротиворечивость) требований к воспитанникам;
- единство предметно-пространственной среды;
- единство слова и дела: слова участников воспитательной работы не должны расходиться
с делами, и в первую очередь это касается педагогов (не требуйте с воспитанников делать
то, чего никогда не делаете сами; не давайте пустых обещаний, а если пообещали что-то
детям, то выполняйте и т.д.);
- общность и гармоничное сочетание целей индивидуальной и коллективной деятельности
воспитанников;
- общность интересов;
- общность деятельности;
- школьные традиции;
- единство школьного, семейного и общественного воспитания.
4. принцип продуктивности педагогического общения– показатель того, насколько
общение педагога с учащимися способствует их воспитанию. Специфика воспитательной
работы заключается в том, что вне учебных занятий педагогическое общение приобретает
более свободный, неформальный характер, его трудней спланировать и проанализировать,
однако и продуктивность его может быть очень высока. Осуществление этого принципа
связано с выполнением следующих условий:
- владение педагогом инициативой в общении с воспитанниками (для воспитанников не
обязательно должно быть очевидным, что инициатива в процессе общения находится в
руках педагога);
- диалогичность педагогического общения, его субъект-субъектный характер (не «допрос»
ученика, а стимулирование педагогом его активности в общении);
- многоканальность общения (не только через слово, но и через жест, мимику, интонацию,
взгляд);
- богатство и разнообразие ситуаций педагогического общения (это условие
подразумевает постоянное соотнесение педагогом ситуативной цели общения с задачами
воспитания, умение видеть «педагогический смысл» в любой ситуации);
- соответствие общения этическим нормам;
5. принцип активности и самодеятельности воспитанников: воспитание эффективно
только при условии, если оно осуществляется на основе активности самого ребёнка в его
взаимодействии с окружающей средой. Воспитательная работа имеет большие
возможности для организации активности и самодеятельности воспитанников на разных
этапах её осуществления, и эти возможности необходимо максимально использовать;
6. Принцип личностной направленности воспитательной работыпредполагает
выявление способностей, интересов и наклонностей воспитанников, определение
оптимального пути личностного развития для каждого из них и организацию их
жизнедеятельности в соответствии с индивидуальными особенностями;
7. Принцип содержательной и организационной целостности воспитательного
процесса на учебных занятиях и во внеурочной работе: внеурочная воспитательная
работа должна быть логичным продолжением работы учебно-воспитательной: опираться



на знания и опыт учащихся, приобретённые на учебных занятиях; не противоречить
общим принципам целостного педагогического процесса; координировать
воспитательные воздействия учителей-предметников и т.д.;
8. Принцип преемственности в осуществлении этапов воспитательной работы и
функций управления воспитательным процессом: этапы воспитательной работы и
управленческие функции должны осуществляться последовательно, логично следовать
друг за другом и образовывать законченные циклы, в которых педагогический анализ
является концом предыдущего цикла и началом следующего. Воспитательные циклы
могут быть различны по продолжительности и воспитательной ценности: отдельное
воспитательное дело, система воспитательных дел и мероприятий, воспитательная работа
в течение четверти, года и т.д.;
9. Принцип единства педагогического требования и педагогической оценки: сущность
этого принципа заключается в том, что педагогическое требование обязательно должно
подкрепляться педагогической оценкой, а педагогическая оценка даваться с учётом
предъявленным к воспитаннику требований. В противном случае требование и оценка
существенно или полностью утрачивают свою действенность;
10. Принцип создания благоприятных социально-психологических условий для
развития личности и социализации воспитанниковозначает создание благоприятного
социально-психологического климата в ученическом коллективе, установление
конструктивных и доброжелательных взаимоотношений учащихся с педагогами,
организацию ситуаций успеха;
11. Принцип создания благоприятной предметно-пространственной среды
воспитания подразумевает комфортную, безопасную для здоровья, информативную и
эстетичную организацию пространства, окружающего воспитанников в школе.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса являются следующее:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.

Осуществляется анализ классным руководителем совместно с психологом школы с
последующим обсуждением его результатов на классном родительском собрании.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьника является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы не
удалось решить и почему; какие новые проблемы появились и над чем далее предстоит
работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
В школе организована интересная событийно насыщенная и личностно развивающая
деятельность детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо
знакомыми с деятельностью школы.

Способы получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых являются отзывы родителей в социальных сетях, на
родительских собраниях, при анкетировании родителей и детей. Результаты
анкетирования обсуждаются на совещаниях при директоре и заместителе директора по
воспитательной работе или на педагогических советах.

Итогом анализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми работает педагогический коллектив школы.

2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у



школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение
и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в
воспитательных целях).

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 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 рейтинг, формирование портфолио, установление
стипендий, спонсорство и т. п.

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение
обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо
(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на
поведение ученических коллективов и отдельных школьников.

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина»
портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты,
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио
может иметь смешанный характер.

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности
и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи
устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными
условиями расходования).

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание
материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо.
Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности
Ежегодно в школе проходит Праздник Чести и Гордости школы, на котором подводятся

результаты текущего учебного года по учебной и воспитательной работе, личное и
коллективное участие школьников в общественных мероприятиях, чествуются:
- активные классы («Самый активный класс школы», «Золотой класс школы»);
- обучающиеся за отличную учебу, победители и призеры олимпиад муниципального,
всероссийского и международного уровней, лучшие спортсмены школы;
- педагоги – наставники.
К награждению и поощрению обучающихся привлекаются спонсоры из числа

партнеров, которые так же принимают участие в подведении итогов года и подготовки к
празднику.



2.4.Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ).

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной
организации.

ПКР уровня основного общего образования 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.

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и
включает следующие разделы.

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
получении основного общего образования

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять
направлениями работы или процессом ее реализации.

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной работы (диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное,
информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы
могут быть выделены следующие задачи:

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медикопедагогического консилиума
образовательной организации (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.

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности,
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом
категорий обучаемых школьников.

В программу также целесообразно включить и специальные принципы,
ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного
профиля в решении проблем этих детей;

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и
ряда специалистов (учитель-логопед, учительдефектолог (олигофренопедагог,
сурдопедагог, тифлопедагог), педагог психолог, медицинские работники, социальный
педагог и др.).

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных
коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы

основного общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной
организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).

Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных
потребностей обучающихся.

Программа коррекционной работыобеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
-создание адекватных условий для реализации особых образовательных

потребностей обучающихся ;
-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с учетом их особых образовательных
потребностей;

-оказание помощи в освоении обучающимися ООП ООО;
-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие её основное содержание:

-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного
обследования обучающихся и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи;

-коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в психофизическом развитии обучающихся ;

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального
сопровождения обучающихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации;



-информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
обучающихся , со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Коррекционнаяработавключаетсистематическоепсихолого-
педагогическоенаблюдениевучебнойивнеурочнойдеятельности,разработкуиреализациюин
дивидуальногомаршрутакомплексногопсихолого–
педагогическогосопровождениякаждогообучающегосянаосновепсихолого-
педагогическойхарактеристики,
составленнойпорезультатамизученияегоособенностейивозможностейразвития,
выявлениятрудностейвовладениисодержаниемначальногообщегообразования,
особенностейличностногоразвития,
межличностноговзаимодействиясдетьмиивзрослымиидр.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-
развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического
развития обучающихся и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на
уроке и в освоении ООП ООО в целом.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания ООП ООО
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно
дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса), обучающийся
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами
различного профиля;

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют
специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог
дополнительного образования.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.



Цель диагностической работы: выявление характера и интенсивности трудностей
развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответствен
ные

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья
обучающихся

Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья
обучающихся

Изучение истории
развития ребенка,
беседа с родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающегося

Сентябрь Классный
руководитель

Школьный
фельдшер

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления
«группы риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование,
анкетирование
родителей (законных
представителей),
беседы с педагогами

Сентябрь Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Углубленная
диагностика
детей с ОВЗ

Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля

Диагностирование,
заполнение
документов
специалистами

Сентябрь Педагог-
психолог

Учитель-
логопед

Проанализирова
ть причины
возникновения
трудностей в
обучении

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

Октябрь Педагог-
психолог

Учитель-
логопед

Педагоги
Социально-педагогическая диагностика

Определить
уровень
организованност
и
обучающегося,
особенности
эмоционально-
волевой и
личностной
сферы, уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованности
обучающегося,
умении учиться,
особенности
личности, уровню
знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,
беседы с
родителями,
посещение семьи

Сентябрь-
октябрь

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Социальный
педагог



поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Цель коррекционно-развивающей работы: обеспечение своевременной
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции
недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответствен
ные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечение
педагогического
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ, детей-
инвалидов

Планы,
программы

Разработка
индивидуальной
программы по
предмету. Разработка
воспитательной
программы с классом и
индивидуальной
воспитательной
программы для
обучающихся с ОВЗ,
детей-инвалидов.
Разработка плана
работы с родителями
по формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного образ.
процесса

Сентябрь Учитель-
предметник

Классный
руководитель

Социальный
педагог

Обеспечение
психологического
сопровождения
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Формирование групп
для коррекционной
работы. Составление
расписаний занятий.
Проведение
коррекционных
занятий. Отслеживание

Октябрь Педагог-
психолог

Учитель-
логопед



динамики развития
обучающихся

Лечебно-профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ, детей-
инвалидов

Разработка
рекомендаций для
педагогов и родителей
по работе с
обучающимися с ОВЗ.
Внедрение здоровье
сберегающих
технологий.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья
и формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни

В течение
года

Школьный
фельдшер

Классный
руководитель

Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Цель консультативной работы: обеспечение непрерывности специального
индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответствен
ные

Консультировани
е педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

Рекомендации,
приемы, упражнения
и др. Разработка
плана
консультативной
работы с ребенком,
родителями,
классом,
работниками школы

Индивидуальные и
групповые
тематические
консультации

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР

Педагог-
психолог

Социальный
педагог

Консультировани
е обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание помощи

Рекомендации,
приемы, упражнения
и др. Разработка
плана
консультативной
работы с ребенком

Индивидуальные и
групповые
тематические
консультации

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР

Педагог-
психолог

Социальный
педагог



Консультировани
е родителей
(законных
представителе) по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психолого-
физиологическим
и особенностями
детей

Рекомендации,
приемы, упражнения
и др. Разработка
плана
консультативной
работы с
родителями
(законными
представителями)

Индивидуальные и
групповые
тематические
консультации

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР

Педагог-
психолог

Социальный
педагог

Информационно-просветительская работа предусматривает:
- 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 детей
с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Цель информационно-просветительской работы: организация информационно-
просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми
участниками образовательного процесса.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответствен
ные

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным и
правовым
вопросам

Организация работы
семинаров,
тренингов и др. по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР
Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Другие
организации

Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
обучающихся с
ОВЗ

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР
Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Другие
организации

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных



потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы.

2. Этап планирования, организации, координации коррекционно-образовательного
процесса (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы на данном
этапе является образовательный процесс коррекционно-развивающей направленности.

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом данного этапа является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ.

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом данного этапа является внесение необходимых изменений в образовательный
процесс, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.

С целью осуществления системного подхода к организации коррекционно-
развивающей работы и экологически чистой образовательной среды в школе
функционирует школьный психолого-медико-педагогический консилиум, который
является формой организованного взаимодействия специалистов школы и включает
медицинскую, социальную,психологическую,логопедическую и педагогическую службы.

Основными задачами школьного ПМПк являются:
 диагностика психофизического здоровья учащихся;
 дифференциация актуальных и резервных возможностей обучающихся;
 разработка индивидуальных программ медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения и отслеживание динамики развития школьников в рамках
многофакторного валеолого-педагогического мониторинга.

Основными этапами психолого-педагогического и социального сопровождения
являются:

 комплексная входная диагностика обучающихся;
 аналитико-статистическая обработка результатов диагностики;
 педагогическое управление образовательным процессом.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,

медицины, социальной работы в рамках школьного ПМПк позволяет обеспечить систему
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ,
предоставить многопрофильную помощьдетям и их родителям (законным
представителям), а также всем участникам образовательного процесса в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией
обучающихся.

Взаимодействие учителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального
педагога, медицинских работников и других специалистов школы обеспечивает системное
сопровождение обучающихся в ходе реализации программы коррекционной работы.

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения

основной образовательной программы основного общего образования
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включены следующие
специалисты: педагога-психолоа, учителя-логопед, учителя-дефектолог. ПКР разработана
рабочей группой образовательной организации поэтапно.

На подготовительном этапе определено нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации,
их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей
на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд
методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.

На основном этапе разрабатана общая стратегия обучения и воспитания учащихся
с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрыты



направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные
требования к условиям реализации ПКР.

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в
рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.

На заключительном этапе будет осуществлена внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; будет проведено обсуждение хода реализации программы на
школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов,
работающих с детьми с ОВЗ; будет принято итоговое решение.

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико-
социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в
письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-
медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются
специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским
работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом),
регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом.
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации осуществляются медицинским работником (врачом, 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 (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского
учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в
общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог.

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся,
охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников
комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с
педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их
условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся
и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций,
затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение
нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом
психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и
письменной речи у учащихся младших классов.
Логопедическая работа направлена на решение следующих задач:
1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и
зрительной памяти, мышления.
2. Развитие фонематического восприятия.
3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация
артикуляторно и акустически сходных фонем.
4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.
5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.



6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово,
предложение, текст).
7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дифференциация оптически сходных
фонем.
8. Обогащение лексического запаса.
9. Развитие грамматического строя речи.
10. Развитие связной речи.
11. Развитие мелкой и ручной моторики.
12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию
личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение,
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение
и поддержание психологического здоровья учащихся.
Задачи:
- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и
подростков на протяжении обучения в школе;
- формирование психологического здоровья учащихся;
- организация психологической помощи.

Основные направления деятельности педагога-психолога
Направление работы Сроки

Профилактическое направление
Занятия по профилактике и коррекции адаптации у Сентябрь-декабрь
первоклассников
Занятия по профилактике трудностей при переходе в среднее Январь-апрель
звено

Диагностическое направление
Изучение социально- психологической адаптации к школе Октябрь
Определение интеллектуальной и эмоциональной готовности к Декабрь
переходу в среднее звено
Определение самооценки Декабрь

Коррекционно-развивающее
Занятия по развитию познавательных способностей В течение года
Занятия по коррекции поведения В течение года

Консультативное направление
Консультации для учащихся, родителей, педагогов В течение года
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной

деятельности
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На
каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-
развивающие задачи.



Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.

В учебной внеурочной деятельности запланированы коррекционные занятия со
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по
индивидуально ориентированным коррекционным программам.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. Для развития потенциала
обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также
поддержкой тьютора образовательной организации. При реализации содержания
коррекционной работы распределны зоны ответственности между учителями и разными
специалистами, описаны их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ,
особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные
программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения,
мониторинг динамики развития и т. д.).

Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических
объединениях рабочих групп и др.

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.

Диагностика всей параллели первых классов (сентябрь – октябрь).
Цель – оценить общий уровень готовности учащихся к школьному обучению,

выявление детей, имеющих трудности в обучении или общении. Диагностику проводят:
педагог-психолог, классный руководитель, учителя-предметники, соцпедагог.

Углубленное индивидуальное обследование (сентябрь – май).
Цель – выявить причины трудностей учащихся в усвоении образовательной

программы или общении с окружающими. Обследование проводится членами ПМПк по
обращению педагогов или родителей, с их согласия. Если требуется более глубокое
обследование, родителям рекомендуется обратиться в Территориальную психолого-
медико-педагогическую комиссию.

Консультации для педагогов, родителей (сентябрь – май).
Цель – создание условий для успешной реализации коррекционно – развивающей

программы. Консультации проводятся: педагогом-психологом, логопедом, медицинским
работником, соц.педагогом. При необходимости родителям рекомендуется обратиться за
консультацией к врачу психиатру (ВПНД), невропатологу (ДП№2).

Коррекционно-развивающая работа (сентябрь – май) ведется в соответствии со
степенью тяжести выявленных проблем и реализуется в следующих формах
(индивидуальные или групповые коррекционные занятия педагога-психолога, логопеда,
учителя; индивидуальный и дифференцированный подход на уроках учителями; участие
во внеурочной деятельности)

Итоговая диагностика (апрель-май).
Цель – определить эффективность реализуемых коррекционных программ, уровень

усвоения образовательной программы обучающимися с ОВЗ. Проводится педагогом-
психологом, классным руководителем, учителями – предметниками.

При реализации коррекционной программы школа взаимодействует с:



– Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией города Воткинска -
определение программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей.
– Воткинской детской городской поликлиникой – лечение детей с ОВЗ, консультации
родителей.
– Психоневрологическим диспансером города Воткинска - лечения детей с ОВЗ,
консультации родителей.
– Воткинским филиалом Республиканского методического центра «Психолог плюс» -
коррекционно-развивающие занятия, консультации для родителей.

В школе созданы специальные условия для успешной реализации коррекционной
работы.
– Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения с выходом в Интернет.
– Кабинет психологической разгрузки и помощи.
– Логопедический кабинет.
– Медицинский кабинет (процедурный, прививочный).
– Спортивная площадка.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы Программа
коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,

определенным ФГОС ООО.
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг,
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение
всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие
положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже незначительной
положительной динамики) обучающихся с ОВЗ в освоении планируемых результатов
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее
определенных корректив.

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ОВЗ в соответствии с
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых
образовательных потребностей.

Дляоценкирезультатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной
работы используетсяметод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).
Даннаягруппаэкспертовобъединяетвсехучастниковобразовательногопроцесса- тех,
ктообучает, воспитываетитесноконтактируетсобучающимся.



Задачейтакойэкспертнойгруппыявляетсявыработкаобщейоценкидостиженийобучаю
щегосявсфересоциальной (жизненной) компетенции,
котораяобязательновключаетмнениесемьи, близкихребенка.

Основойоценкипродвиженияребенкавсоциальной (жизненной)
компетенциислужитанализизмененийегоповедениявповседневнойжизни- вшколеидома.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы
в организацию и содержание программы коррекционной работы.

3.Организационный раздел ООП ООО.
3.1. Учебный план ООО.

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов:
Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Приказ МО и Н РФ № 1897 от 17.12.2010г. « Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от

28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»».

Приказ МП РФ № 115 от 22.03.2021 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по новым образовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».

Письмо МО и Н РФ № 08-1803 от 01.09.2016 «О рекомендациях по реализации
предметной области ОДНКНР для основного общего образования».

В 2023-2024 учебном году в 8-9 классах реализуется ФГОС ООО.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам ( годам
обучения).

Продолжительность учебного года – 34 недели. Обучение обучающихся ведется в
режиме шестидневной учебной недели.

Учебный план 8-9 классов составлен на основе примерного учебного плана
примерной ООП ООО и состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения:

- Русский язык и литература ( русский язык и литература);
- Родной язык и родная литература ( родной язык (русский) и родная литература

(русская));
- Иностранные языки ( английский язык);
- Второй иностранный язык(немецкий);
- Общественно-научные предметы ( история, обществознание, география);
- Математика и информатика ( математика, алгебра, геометрия, информатика);
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- Основы духовно-нравственной культуры народов России ( ОДНК);
- естественно-научные предметы ( биология, физика, химия);
- искусство ( ИЗО, музыка );
- Технология ( технология);
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности ( физическая

культура, ОБЖ).
Учебный план обеспечивает возможность обучения родному языку, определяет

классы и количество часов:
Классы Наименование Количество часов
8 класс Родной язык ( русский) 17ч ( 1ч в 2 недели)

Родная литература ( русская) 17ч ( 1ч в 2 недели)
9 класс Родной язык ( русский) 17ч ( 1ч в 2 недели)

Родная литература ( русская) 17ч ( 1ч в 2 недели)

Учебный план обеспечивает возможность обучения второго иностранного языка
(немецкого):

Классы Наименование Количество часов
9 класс Второй иностранный язык (немецкий) 68 ч ( 2 ч в неделю)
При проведении занятий по иностранному языку, информатике, организации

предпрофильного и профильного обучения осуществляется деление класса на группы.
Промежуточная аттестациявключает в себя полугодовые и годовые

(итоговые) работы и проводится в форме: контрольная работа, диктант, диктант с
грамматическим заданием, тестовая работа. Сроки проведения промежуточной
аттестации: с 13 апреля по 20 мая 2024 года.

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение,
обучение ведется на дому по индивидуальному плану. Индивидуальный план включает
все обязательные предметы основного учебного плана.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2023-2024 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

8 8и 9 9и Формы
промежуточной
аттестации

Обязательная часть



Русский язык и
литература

Русский язык
3

3 3 3 Контрольная
работа

Литература
2

2 3 3 Комплексная
работа с текстом

Иностранный
язык

Иностранный
(английский) язык 3\3

3\3 3\3 3\3 Контрольная
работа

Математика и
информатика

Алгебра
3

3 3 3 Контрольная
работа

Геометрия
2

2 2 2 Контрольная
работа

Информатика
1\1

1\1 1\1 1\1 Практическая
работа

Общественно-
научные
предметы

История
2

2 3,5 3,5 Контрольная
работа

Обществознание 1 1 1 1 Тестовая работа
География 2 2 2 2 Творческая работа

Естественно-
научные
предметы

Биология 2 2 2 2 Тестовая работа
Физика

2
2 2 2 Контрольная

работа
Химия

2
2 2 2 Контрольная

работа
Искусство Музыка 1 1 Творческая работа

Изобразительное
искусство 1

1 Творческая работа

Технология Технология 1\1 1\1 Творческий проект
Физическая
культура и
ОБЖ

Физическая культура 3 3 3 3 Сдача нормативов
ОБЖ 1 1 1 1 Тестовая работа

Итого 32\5 32\5 31,5\
4

31,5\
4

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Дополнительные главы алгебры 1 1 Контр.работа
Программирование 1\1 1\1 Практ.работа
География Удмуртии 1 Творческая работа
Про профессии 1 1 0,5 0,5 Практ.работа
Графический дизайн 1\- Практ.работа
Технология ЧПУ -\1 Практ.работа
Курсы по выбору 1 1 4\4 2\2 Творческая работа
ИТОГО 36\5 36\6 36\8 36\8



3.1.1.Календарный учебный график.

I четверть 8 недель + 1 день
сентябрь – 4 недели + 2дня
(01.09.2023-30.09.2023)
октябрь – 3 недели 5 дней
(02.10.2023-27.10.2023)

Каникулы с 28.10.2023 – 06.11.2023
10 дней

II четверть 7 недель + 3 дня
ноябрь – 3 недели 3 дня
(07.11.2023-30.11.2023)
декабрь – 4 недели
(01.12.2023-29.12.2023)

Каникулы с 29.12.2023 - 08.01.2024
11 дней

III четверть 10 недель + 2 день
январь – 3 недели 2 дня
(09.01.2024-31.01.2024)
февраль – 4 недели
(01.02.2024-29.02.2024)
март – 3 недели
(01.03.2024-22.03.2024)
Дополнительные каникулы
для первоклассников – с 19.02.2024 по 25.02.2024

7 дней

Каникулы с 23.03.2024 – 31.03.2024
9 дней

IV четверть 8 недель
апрель – 4 недели + 2 дня
(01.04.2024-30.04.2024)
май – 3 недели 4 дня.
(02.05.2024-28.05.2024)

Начало учебного года - 01 сентября 2023 года
Окончание учебного года - 1-8 , 10 классы -28 мая 2024 года;9, 11 классы - в
соответствии с календарным учебным графиком
учреждения на 2023-2024 учебный год с учетом расписания ГИА
Всего учебных недель - 34 недели (с учетом праздничных дней: 4 ноября, 23 февраля, 8

марта, 1 и 9 мая)
Каникулы - 30 календарных дней
Каникулы для первоклассников (дополнительные) – 7 календарных дней



3.1.2. План внеурочной деятельности
1. Нормативно-правовая основа

- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (второго поколения);
- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации;
- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ;
- САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ№5;
- Должностные инструкции зам. директора, педагога-психолога, классного руководителя.

2. Пояснительная записка
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося…
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

“Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап формального обучения
каждого человека и является одним из решающих факторов как индивидуального успеха, так и
долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, целевых установок миллионов российских
школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития
страны. Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее
образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. Главным
результатом школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это
означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и
технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские
проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать,
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь
принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности” (проект
“Наша новая школа”).

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного
идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности,
особенно, в условиях системы общего образования. Такая возможность предоставляется Федеральным
государственным образовательным стандартом нового поколения.

Согласно требованиям ФГОС нового поколения, учебный план для школы включает внеурочную
деятельность, позволяющую осуществлять программу воспитания и социализации школьников через
несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и
воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского
образования. Реализация программы воспитания и социализации школьников будет способствовать:

а) овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье
и физическую культуру;

б) формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности;

в) формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности
обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и
самооценки.

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему
позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию материальных и



духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию производителя
материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель развития и
взросления человека.

Вследствие реализации данной модели эффективность системы воспитания и социализации
школьников будет существенно повышена, а также будет создан особый уклад школьной жизни, частью
которого является внеурочная деятельность, существенными характеристиками которой станут:

а) ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, общества,
государства;

а) принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически
организованное сотрудничество с учителями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него
субъектами;

б) использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного материала,
фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)

в) согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей
роли общеобразовательной школы;

г) реализация средового подхода в воспитании и социализации детей.
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовремя

сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии.
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного
идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности,
особенно, в условиях системы основного общего образования. В соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения организация внеурочной
деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание
рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная
деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства школы для
повышения качества образования и реализации процесса становления личности школьника в
разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового образования.

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только
включением ее в учебный план 5- 9 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если
предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов
человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из
своих интересов, мотивов.

Внеурочная деятельностьосуществляется на основе оптимизационной программы организации
внеурочной деятельности иобъединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности
на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.

Программа внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы
предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы (учителя,
педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь).

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в соответствии
со своими функциями и задачами:

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
школы;

- 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.
Преимущества оптимизационной программы состоят в минимизации финансовых расходов на

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений.

Программа внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-
патриотическое, художественно-эстетическое), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки,
секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.

Программа внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План внеурочной
деятельности МБОУ СОШ№5 приведен ниже.

Кроме плана внеурочной деятельности программа внеурочной деятельности так же предусматривает
использование следующих документов:

– индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности (маршрутная карта);
– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности;
– портфолио
Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, а так же

создают предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся,
включающих, в том числе, и их внеурочную деятельность.

Ожидаемые результаты:
I. Подготовительный этап (краткосрочная перспектива):
Корректировка образовательной программы;
Разработка рабочих программ по учебным предметам;
Разработка образовательных программ дополнительного образования по конкретным направлениям

внеурочной деятельности;
Разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов для обучающихся;
Разработка тематических образовательных программ;
Обобщение передового педагогического опыта по теме проекта.
II. Основной этап (рассчитанным на 5 лет, к перечисленным выше ожидаемым конечным

результатам можно добавить следующие):
Оптимизация процесса воспитания в системе общего образования на новой основе;
Преодоление остаточных явлений “вторичности”, авторитарного стиля воспитания и утверждение в

социальной и педагогической практике деятельностно-мотивационного подхода;
Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии образования и воспитания как

мощный стимул для творчества педагогического коллектива;
Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей разработки модели системы

социализации и воспитания обучающихся в новых условиях введения ФГОС ООО;
Увеличение числа педагогов, вовлеченных в различные образовательные проекты внеурочной сферы;
Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное сообщество;
Использование результатов оценки качества внеурочной работы в целях совершенствования

деятельности отдельных направлений.



Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из
форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно
полезной деятельности. Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в
системе мировой и отечественной культур.

Основная часть
Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго поколения

является их ориентация на результат образования. Понимание результата зависит от той парадигмы, в
рамках которой рассматривается образование.

Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке государственных стандартов
образования является то, что цели общего образования представляются в виде системы ключевых задач,
отражающих направления формирования качеств личности. Если приоритетом общества и системы
образования является способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать
встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат образования “измеряется” опытом
решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества
выпускника, как, например, разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме,
инициативность в принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в постиндустриальном
обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом
стандартизации.

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал урочной
и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и социальной активности
является внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок временное пространство,
большее количество субъектов – участников того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет
воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. С точки зрения гражданского,
духовно-нравственного воспитания, социализации личности внеурочная деятельность обладает (при
определённых условиях) огромным потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер
деятельности, где можно быть успешным, где можно “самовоспитываться” в соответствии со своей
шкалой ценностей. Таким образом, внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного
взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию условий
для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества через включение в
общественно-полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью
самореализацию личности во внеурочное время. Рассматривая внеурочную деятельность как основу
процесса формирования гражданской позиции и социальной активности, следует заметить, что
внеурочная деятельность, в первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия
осуществления этого процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не должна быть догматической или
насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, при организации внеурочной деятельности
необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка.

В учебном плане основного общего образования отмечено, что формы организации учебно-
воспитательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы определяет образовательное учреждение. При организации
внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности
образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
Проблема организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС заключается в отсутствии
Модели для удаленных школ от центра города, где сосредоточены, в основном, учреждения
дополнительного образования.. А ведь практика работы именно таких образовательных учреждений
показывает, что вопрос организации внеурочной деятельности более остро стоит именно перед



удаленными школами, так как большую часть мероприятий им приходится брать на себя из-за
отсутствия детских досуговых учреждений, то есть школа по сути является единственным культурным
центром поселения.

Таким образом, актуальность данной программы обусловливается:
мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;
необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам

государства, общества, обучающихся и их родителей (законных представителей);
спецификой школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное воздействие;
Идея:
Создание программы по организации внеурочной деятельности обучающихся школы в условиях

реализации ФГОС;
Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
Создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное

от учёбы время.
Возможность трансформирования данной программы в общественную жизнь села, в учебно-

воспитательный процесс общеобразовательных учреждений.
Объект: процесс организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального

государственного образовательного стандарта в школе, направленной на достижение обучающимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей.

Предмет: педагогические условия реализации программы по организации внеурочной деятельности
в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта в школе,
расположенной в селе, направленной на достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей.

Программа призвана способствовать более разностороннему раскрытию индивидуальных
способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт
коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт
большой воспитательный эффект. Правильно организованная система внеурочной деятельности
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать
познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание
свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Часы, отводимые на
внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, социальному запросу родителей
(законных представителей) обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований, защиты проектов и т.д. Посещая кружки и секции,
обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе
руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у
обучающихся такие способности, как нравственные, организаторские, творческие, музыкальные и др.,
что играет немаловажную роль в духовном развитии школьников.

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, но и педагогами
учреждений дополнительного образования.



Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной
допустимой нагрузки обучающихся.

Школа организует работу по трём уровням достижения результатов внеурочной деятельности
школьников:

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
- приобретение обучающимися социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

3. Цель и задачи
Цель внеурочной деятельности: разработать и внедрить модель организации внеурочной

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта и тем
самым оптимизировать процесс воспитания и социализации школьников, создать условия для
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создать условия для многогранного развития и
социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.

Задачи внеурочной деятельности:
- изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации внеурочной

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта,
определить стратегию их усовершенствования и апробации в условиях удаленной школы;

- выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших
школьников в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности;

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с
общественными организациями, ЦДТ, библиотеками, иными учреждениями, домом культуры, семьями
обучающихся;

- формировать навыки позитивного общения;
- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и

настойчивость в достижении результата;
- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья,

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).
Гипотеза: если применить программу по организации внеурочной деятельности в условиях

реализации ФГОС к условиям школы и рассмотреть ее как процесс вхождения обучающихся в
инновационную активную деятельность, то произойдет оптимизация процесса воспитания и
социализации школьников.

Диагностический инструментарий:
Входящее, промежуточное и итоговое тестирование обучающихся на выявление особенностей

характера, направленности интересов и склонностей школьников;
Анкетирование, направленное на выявление образовательных запросов обучающихся и их родителей

(законных представителей);
Маршрутная карта в портфолио обучающихся.
Методы оценки процесса и результата:
Теоретические (изучение психолого-педагогической и методической литературы по проблеме,

моделирование).



Эмпирические (анкетирование, тестирование, беседа, анализ деятельности детей, анализ
документации и др.)

Математические (ранжирование, статистическая обработка данных и др.).
Предлагаемая программа организации внеурочной деятельности в школе предполагает глубокую

интеграцию основного и дополнительного образования детей. Определение содержания их деятельности
и способов ее организации строится на основе единых концептуальных идей, обеспечивающих развитие
учреждения в целом.

4. Принципы организации внеурочной деятельности
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями

учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

5. Ресурсы
Кадровое обеспечение

Рабочая группа Функции
Административно-координационная Координирует деятельность всех участников

образовательного процесса, участвующих в реализации
ФГОС второго поколения, обеспечивает своевременную
отчетность о результатах реализации, делает выводы об
эффективности проделанной работы, вносит
коррективы, обеспечивает создание условий для
организации внеурочной деятельности, проводит
мониторинг результатов реализации, вырабатывает
рекомендации на основании результатов реализации.

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения,
используют новые технологии в учебной и
воспитательной деятельности, обеспечивающие
результаты, обозначенные в стандарте нового поколения,
организуют проектную и исследовательскую
деятельность обучающихся, обеспечивают
взаимодействие с родителями (законными
представителями)

Привлеченные специалисты школы Организация внеурочной деятельности по
направлениям:

Обще-интеллектуальное
Социальное
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общекультурное

Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы по организации внеурочной деятельности в условиях реализации

федерального государственного образовательного стандарта в МБОУ СОШ №5 имеются необходимые
условия. Школа располагается в двухэтажном учебно-административном здании, соответствующем
строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Для организации внеурочной



деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, специализированными
кабинетами, библиотекой, школьным музеем, музыкальной, мультимедийной и компьютерной техникой.

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к сети
Интернет.

Научно-методическое обеспечение
Нормативно-правовая база:
Конвенция о правах ребенка;
Конституция РФ;
Закон об образовании;
Концепция модернизации российского образования;
Нормативно-правовая база школы:
Устав МБОУ СОШ№5;
локальные акты школы по введению ФГОС второго поколения;
Основная образовательная программа МБОУ СОШ№5;
Должностные инструкции;
Программы воспитательной работы по направлениям.
Кадровая обеспеченность: администрация школы, классные руководители, учителя-предметники,

библиотекарь, педагог- психолог, социальный педагог.
6. Направления реализации

Направления:
Спортивно-оздоровительное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Духовно-нравственное
Общекультурное
Пояснение к Модели:
Зона интеграции 1 – школьные общества, элективные курсы
Зона интеграции 2 – концерты, выставки
Зона интеграции 3 – факультативы, предметные кружки
Зона интеграции 4 – предметные дни, праздники
А разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на

выделенных девяти видах внеурочной деятельности:
игровой;
познавательной;
проблемно-ценностном общении;
досугово-развлекательной деятельности;
художественном творчестве;
социальном творчестве;
трудовой (производственной) деятельности;
спортивно-оздоровительной деятельности;
туристско-краеведческой деятельности:
эколого-краеведческой деятельности.
Требования к реализации:
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения

школьниками свободного времени.
2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от

учёбы время организационно-управленческих мероприятий.

http://festival.1september.ru/articles/599951/pril2.doc


3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от
учёбы время.

4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время.
5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых
реализуются 6 направлений деятельности.

7. Формы организации внеурочной деятельности по направлениям:
Спортивно-оздоровительное :

Спортивно-оздоровительное направление
Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически

здоровой личности школьника на основе развития его
индивидуальности

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым общественным
ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура) для формирования здорового образа жизни.
 Формирование негативного отношения к вредным привычкам.
 Повышение активности обучающихся в делах класса,
формирующих умение и потребность вести здоровый образ жизни.

Формы
реализации

работа спортивных секций,
• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных
игр, внутришкольных спортивных соревнований, турслетов;
• проведение бесед по охране здоровья;
• применение на уроках игровых моментов, физ. минуток;
• участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях.

Ожидаемые
результаты

Улучшение показателей физического здоровья.
Овладение культурой здоровья.
Формирование негативного отношения к вредным привычкам.
Умение вести здоровый образ жизни.

Направления внеурочной
деятельности

класс
5 6 7 8 9

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1

Социальное 2 2 2 2 2
Духовно-нравственное 1 1 1 1 1

Общекультурное 1 1 1 1 1
Итого 6 6 6 6 6



Общекультурное:
Общекультурное

Цель Создание условий, обеспечивающих художественно-эстетическое
направление развитие личности школьника на основе развития его
индивидуальности

Задачи  Формирование представления о культуре личности.
 Расширение знаний о культурных ценностях народов мира.
 Развитие потребности соблюдать «золотые правила»
взаимоотношений с окружающими.

Формы
реализации • организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и

творческих работ обучающихся;
• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи;
• участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества
эстетического цикла на уровне школы, района, области.

Ожидаемые
результаты

Повышение уровня общей культуры школьников.
Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать
уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных
ценностях народов мира.

Обще-интеллектуальное:
Обще-интеллектуальное направление

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие
личности школьника на основе развития его индивидуальности

Задачи  Формирование представления о самопознании и его месте в само-
воспитывающей деятельности.
 Развитие позитивного отношения к обще-интеллектуальным
видам деятельности, способствующим постоянному саморазвитию.
 Повышение активности обучающихся в интеллектуально-
творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах,
интеллектуальных играх и т.п.

Формы
реализации

 интеллектуальная неделя;
 библиотечные уроки;
 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и
ролевые игры.



Ожидаемые
результаты

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.
Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности.
Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх,
предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-
творческих проектах.
Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений
школьников в проектах.

Социальное:
Социальное направление

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность
школьника на основе развития его индивидуальности

Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек
в общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).
 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности
учащихся .
 Формирование потребности активно участвовать в социальной
жизни класса, школы, района, области, страны.
 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества
с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими
детьми в решении общих проблем.

Формы
реализации

• проведение субботников;
• беседы;
• участие в акциях;
встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;

• выставки рисунков;
• встречи с участниками «горячих точек»;
• тематические классные часы;
• оказание помощи ветеранам ВОВ и труда;
• конкурсы рисунков;
 Работа волонтерского отряда

Ожидаемые
результаты

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы,
района, области, страны.
Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями,
сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих
проблем.
Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам.
Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.

Духовно-нравственное:
Духовно-нравственное направление

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие
личности школьника на основе развития его индивидуальности



Задачи  Формирование представления о духовных и нравственных
ценностях.
 Развитие потребности соблюдать «золотые правила»
взаимоотношений в семье и обществе.
 Развитие интереса школьников к духовно-нравственным
ценностям народа.

Формы
реализации

 Классные часы «Человек в обществе: обязанности и права», «У
войны не женское лицо»;
 участие в рождественских чтениях «Нравственность и духовность в
развитии общества»;
 Посещение сельской библиотеки (мероприятия);
 Работа музейной комнаты.

Ожидаемые
результаты

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников.
Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать
общечеловеческие ценности.

Проектная деятельность:
Проектная деятельность осуществляется во всех направлениях. Дети участвуют в акциях,

конкурсах (районных, областных, общешкольных), где необходимо написание и защита проекта.
8. Условия реализации

Для успешной реализации модели необходимо выполнение ряда условий:
конкретное планирование деятельности;
кадровое обеспечение;
методическое обеспечение;
педагогические условия;
материально-техническое обеспечение.

8.1. Кадровое обеспечение
В реализации модели участвуют:
педагоги школы, реализующие программу;
библиотекарь;
педагог-психолог;
социальный педагог.

8.2. Совершенствование уровня кадрового обеспечения
Задачи Мероприятия
Подготовка
педагогических
кадров к работе с
обучающимися по
внеурочной
деятельности

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками
и руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном
направлении.

Повышение
методического
уровня всех
участников
воспитательного
процесса

Семинары с психологами, социальными и медицинскими
работниками (по согласованию), специалистами внешкольных
учреждений.
Семинары-практикумы в методическом объединении с целью
обмена передовым опытом, накопленным в школе.
Проведение семинаров по реализуемым программам.



Обеспечение
комфортных
условий для
работы педагогов

Изыскивать возможности материального поощрения руководителей
кружков.

Активизировать
вовлеченность
работников
культуры в
систему
общешкольных
мероприятий

Организация и проведение общешкольных мероприятий.
Годовое планирование воспитательной работы с учётом
возможностей педагогов.

8.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся
во внеурочное время

Создать банк
методических
разработок дел
школы, мероприятий,
событий

Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.

Разработать систему
диагностической
работы по вопросам
досуговой
деятельности
обучающихся.

Диагностика запросов обучающихся по организации
свободного времени.
Диагностика возможностей школы и внешкольных
учреждений по организации свободного времени
обучающихся.
Информирование педагогического коллектива о результатах
диагностики.

Разработать систему
мероприятий,
обеспечивающую
повышение
методического уровня
педагогов.

Курсы повышения квалификации по
вопросам воспитательной и внеурочной деятельности
педагога.

Создать банк
методической
литературы по
организации досуга
обучающихся.

Приобретение методической литературы и ее постоянное
обновление. Систематизация методической литературы,
Интернет-ресурсов. Информирование педагогов о наличии и
их знакомство с содержанием имеющейся методической
литературы, Интернет-ресурсами.

8.4. Материально-техническое обеспечение
выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий;
материально-техническое оснащение для творчества школьников и оформления детских

работ;
наличие канцелярских принадлежностей;
аудиоматериалы и видеотехника;
компьютеры;

мультимедийная установка;
и др.

9. Предполагаемые результаты
внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;



улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
пространстве;

укрепление здоровья обучающихся;
развитие творческой активности каждого ребёнка;
укрепление связи между семьёй и школой.

Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в
воспитании и образовании детей разного возраста.

Задачами сотрудничества являются:
усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
развитие у школьников опыта формального и неформального общения с взрослыми;
освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;

оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-
воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной
деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание
сотворчества):

непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;

развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;

оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий
школьников, изготовление совместно с детьми наглядных пособий и принадлежностей для
качественной организации данных занятий.

10. Условия для самореализации обучающихся

№ п/п Виды
деятельности Формы организации обучающихся

1 Игровая Ролевая игра, деловая игра, социально-моделирующая игра

2. Художественное
творчество

Кружки художественного творчества, художественные выставки,
фестивали искусств, спектакли в классе, школе; социальные
проекты на основе художественной деятельности

3. Спортивно-
оздоровительная

Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных
процедурах; школьные спортивные турниры; социально значимые
спортивные и оздоровительные акции-проекты; спартакиады, Дни
здоровья. Беседы и мероприятия о здоровом образе жизни,
здоровом питании, профилактике вредных привычек

4.
Досугово –
развлекательная
деятельность

Культпоходы в театры, музеи, выставки; концерты, инсценировки,
праздники на уровне класса и школы; школьные
благотворительные концерты, выставки, конкурсы, викторины,
фестивали.

5. Трудовая ЛЕГО-конструирование, кружки технического творчества, кружки



деятельность домашних ремесел; трудовой десант, «Город мастеров», сюжетно-
ролевые игры «Почта», «Фабрика»; субботники, уход за
школьными растениями.

6 Познавательная
деятельность

Викторины, олимпиады, конференции обучающихся, конкурсы,
интеллектуальные марафоны, познавательные игры,
познавательные беседы; дидактический театр, общественный
смотр знаний; детские исследовательские проекты (предметные
недели, проектная неделя), внешкольные акции познавательной
направленности.

7.

Туристско-
краеведческая
деятельность

Туристические походы, экскурсия-соревнование, эколого-
краеведческие тропы, экологические десанты, акции, проекты

10.1. Содержание воспитательной деятельности
Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей:

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
социальной активности;
представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
приобщение к системе культурных ценностей;

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к
профессионализму, конкурентоспособности;

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное,
потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для
ребенка видах творческой деятельности;

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков
самоорганизации, проектирования собственной деятельности;

навыков здорового образа жизни.
10.2. Виды внеурочной деятельности

игровая деятельность;
познавательная деятельность;
проектирование;
проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность;
художественное творчество;
социальное творчество;
трудовая деятельность;
спортивно-оздоровительная деятельность;

экскурсионно-краеведческая деятельность (эколого-краеведческая деятельность).
10.3. Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства воспитания, выбор

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:
диагностика обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью выяснения

интереса детей, информированности по данному вопросу;



проектные упражнения;
мини-исследования;
игры, конкурсы, концерты, выступления, защиты, презентации и т. д.;
поручения;
планирование деятельности;
анализ деятельности, в т. ч. самоанализ;

Эти методы всегда имеют положительное влияние на обучающихся, формируют позитивное
общественное мнение о школе.

Формы оценки. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и
оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников
на ступени начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и

личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в

качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и не

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику

индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.;

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных
программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

11. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки

и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной
деятельности по следующим критериям:

рост социальной активности обучающихся;
рост мотивации к активной познавательной деятельности;

уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и
организационных способностей, рефлексивных навыков;

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру;

удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
1. оценка востребованности форм и методов внеклассной работы;
2. сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3. анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с



целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
4. анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках

внутришкольного контроля;
5. вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе

школы, так и вне ОУ;
6. результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых программах и

проектах различного уровня.
Образовательные результаты внеурочной деятельности:
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном
и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и
повседневного опыта.

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса,
школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.

Ожидаемые результаты
готовность к производительному труду;
готовность к дальнейшему образованию;
сформированность мировоззрения;
сформированность общей культуры;
сохранение здоровья;
сформированность потребностей и умений творческой деятельности;
11.1 План мониторинга компетентностей обучающихся

Компетенции ученика
Показатели Методический инструментарий

Сформированность
познавательного потенциала
личности учащихся и
особенности мотивации.

1.Познавательная
активность учащихся.
2.Произвольность
психических процессов.
3.Эмоциональное
состояние (уровень
тревожности)

1.Методики изучения развития
познавательных процессов личности
ребёнка.
2.Педагогическое наблюдение.
3.Оценка уровня тревожности
Филлипса
«Шкала тревожности»

1.Коммуникабельность. 1.Методика выявления



Сформированность
нравственного, эстетического
потенциала учащегося.

1.Нравственная
направленность
личности
2.Сформированность
отношений ребёнка к
Родине, обществу, семье,
школе, себе, природе,
труду.
3.Развитость чувства
прекрасного.

1.Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем
о жизненном опыте»
2.Наблюдения педагогов. «Методика
воспитанности» Капустиной.
3. Мониторинг общего поведения

11.2. Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности
1.Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года);
2.Проектная деятельность обучающихся;
3.Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы;
4.Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях;
5.Посещаемость занятий, курсов;
6.Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время

образовательного процесса;
7.Участие родителей в мероприятиях;
8.Наличие благодарностей, грамот;
9.Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие предъявляемым

требованиям
10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности);
11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения;
12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсом внеурочной

деятельности;
13. Презентация опыта на различных уровнях.

12. Этапы реализации
программы внеурочной деятельности

на 2016-2021 год
Направление развития Наименование рабочей Количество часов в неделю

Сформированность
коммуникативного
потенциала личности и её
зависимость от
сформированности
общешкольного коллектива.

2.Знание этикета.
3.Комфортность ребёнка
в школе.
4.Сформированность
совместной
деятельности.
5.Взаимодействие со
взрослыми, родителями,
педагогами.
6.Соблюдение
социальных и этических
норм.

коммуникативных склонностей
учащихся.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Методика А.А.Андреева
«Изучение удовлетворённости
учащегося школьной жизнью»
4.Методики «Наши отношения»,
«Психологическая атмосфера в
коллективе».
5.Анкета «Ты и твоя школа».
6.Наблюдения педагогов.



личности программы 5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Спортивно--
оздоровительное

«Чемпион»

«Игровая психотерапия»

Участие в школьных
спортивных праздниках, днях
Здоровья, соревнованиях

1 1 1 1 1

Обще-
интеллектуальное

«Юный исследователь»

Участие в олимпиадах

1 1 1 1 1

Социальное «Природа»

Участие в школьных
акциях

2 2 2 2 2

Духовно--нравственное
«Я-гражданин России»

1 1 1 1 1

Общекультурное
направление

«Декоративное и
художественное творчество»

«Вокальный »

Участие в школьных
праздниках, конкурсах,

КТД

1 1 1 1 1

ИТОГО 6 6 6 6 6

13. Критерии оценки результатов
Критерии оценки результативности воспитательного процесса в рамках предлагаемой

воспитательной системы:
1. Критерий здоровья:
 Показатели физического здоровья;
 Овладение культура здоровья;
 Умение вести здоровый образ жизни.
2. Критерий психологического комфорта:
 Чувство защищенности, уверенности,
 Оптимистичности;
 Познавательная активность, инициатива;
 Стремление к совместной деятельности;



 Открытость к другим лицам вне коллектива
 Позитивность эмоционального отношения к будущему
3. Критерий развития:
 Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость, коммуникативность,

трудолюбие;
 Адекватность, действенность самооценки, степень реализации внутреннего потенциала;
 Гражданские качества (ответственность, патриотизм, интернационализм,

уважительное отношение к закону);
 Нравственные качества (устойчивость, умение сотрудничать, забота о людях);
 Сформированность представления о жизненных целях;
 Формирование представлений о возможном выборе профессий;
 Выявление индивидуального своеобразия личности.
4. Критерий воспитания:
 Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых;
 Стимулирование личностно- поведенческого совершенствования;
 Развитие самоорганизации, самодисциплины;
 Развитие сложностей с учетом принципа индивидуальной дифференциации в образовании.
5. Критерии социальной устойчивости:
1. Престиж класса, школы, педагогов;
2. Показатель социальной адаптации после окончания школы;
3. Наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады, выступления )

3.1.3.Календарный план воспитательной работы
для уровня основного общего образования

на 2022-2023 учебный год

Ключевые общешкольные дела
№
п/п

Мероприятия Классы Сроки Ответственный

1. День Знаний 1-11 01.09. Зам. директора по
ВР, педагог-
организатор

2. День окончания Второй мировой войны. День
солидарности в борьбе с терроризмом

1-11 03.09 Кл.руководители

3. Месячник безопасности 1-11 В течение
месяца

Зам. директора по
ВР, кл.руководители

4. Туристический слет 1-11 03.09 Учителя
физкультуры

5. 210 лет со дня Бородинского сражения 1-11 07.09 Кл.руководители
6. Международный день распространения

грамотности
1-11 08.09 Кл.руководители

7. Всероссийский день трезвости 1-11 11.09 Кл.руководители
8. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 1-11 17.09 Кл.руководители
9. День работника дошкольного образования 1-11 27.09 Кл.руководители
10. Всемирный день сердца. Волонтерская акция 1-11 29.09 Волонтерский отряд
11. Международный день пожилых людей.

Волонтерская акция
1-11 01.10 Волонтерский отряд

12. Международный день музыки 1-11 01.10 Кл.руководители
13. День учителя (День самостоятельности. 1-11 05.10 Зам. директора по



Праздничный концерт).
Всемирный день улыбки

ВР, педагог-
организатор, Совет
старшеклассников

14. День отца в России 1-11 16.10 Кл.руководители
15. Международный день школьных библиотек 1-11 25.10 Кл.руководители,

библиотекарь
16. Посвящение в первоклассники, пятиклассники 1, 5 Осенние

каникулы
Педагог-организатор

17. День народного единства 1-11 04.11 Кл.руководители
18. Акция «Фемида» 1-11 В течение

месяца
Зам. директора по ВР

19. Конурс социальных театральных постановок 8-9 ноябрь Педагог-организатор,
Кл.руководители

20. Неделя безопасного Интернета 1-11 ноябрь Зам. директора по
ИКТ

21.
22.
23.

Акция «Пятерка для любимой мамы» 1-11 В течение
месяца

Педагог-организатор,
Кл.руководители

24. День памяти погибших при исполнении служебных
обязанностей сотрудников внутренних дел России

1-11 08.11 Кл.руководители

25. День полиции РФ 1-11 10.11 Кл.руководители
26. День начала Нюрнбергского процесса 1-11 20.11 Кл.руководители
27. День матери в России 1-11 27.11 Кл.руководители
28. День Государственного герба РФ 1-11 30.11 Кл.руководители
29. Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция «Алая

ленточка»
1-11 01.12 Волонтерский отряд

30. День неизвестного солдата 1-11 03.12 Кл.руководители
31. Международный день инвалида. Волонтерская

акция
1-11 03.13 Волонтерский отряд

32. День добровольца (волонтера) в России 1-11 05.12 Кл.руководители
33. Международный день художника 1-11 08.12 Кл.руководители
34. День Героев Отечества. Вахта памяти 1-11 09.12 Педагог-организатор,

Кл.руководители
35. День Конституции РФ 1-11 12.12 Кл.руководители
36. День принятия Федеральных конституционных

законов о Государственных символах РФ
1-11 25.12 Кл.руководители

37. Мастерская Деда Мороза (оформление школы и
классов)

1-11 декабрь Педагог-организатор,
Кл.руководители

38. Вокальный конкурс «Унисон» 2,5,10,11 декабрь Педагог-организатор,
Кл.руководители

39. День российского студенчества 1-11 25.01 Кл.руководители
40. Танцевальный конкурс «Фристайл» 3, 6 Конец

января
Педагог-организатор,
Кл.руководители

41. День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
День памяти жертв Холокоста

1-11 27.01 Учителя истории

42. 80 лет со дня победы в Сталинградской битве 1-11 02.02 Учителя истории
43. Всемирный день безопасного интернета 1-11 05.02
44. День российской науки (по отдельному плану) 1-11 08.02 Зам. директора по

УВР, ВР
45. Акция «Во славу Отечества» (по отдельному

плану)
1-11 В течение

месяца
Зам. директора по ВР

46. Конкурс агитбригад «Веселый светофор» 4 Февраль-
март

Отряд ЮИД,
Педагог-организатор,
Кл.руководители

47. День памяти о россиянах, исполнявших служебный 1-11 15.02 Учителя истории



долг за пределами Отечества
48. Международный день родного языка 1-11 21.02 Кл.руководители
49. День защитника Отечества 1-11 23.02 Кл.руководители
50. 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 1-11 03.03 Кл.руководители
51. Международный женский день. Праздничный

концерт
1-11 08.03 Педагог-организатор

52. День воссоединения Крыма с Россией 1-11 18.03 Кл.руководители
53. День поэзии. Конкурс чтецов. 1-11 21.03 Педагог-организатор,

Кл.руководители
54. Всемирный день театра 1-11 27.03. Кл.руководители
55. Конкурс театральных постановок 1 Весенние

каникулы
Педагог-организатор,
Кл.руководители

56. Всемирный день здоровья 1-11 07.04 Кл.руководители,
учителя физкультуры

57. Конкурс социальных видеороликов «Все в твоих
руках» (агитация за здоровый образ жизни)

1-11 апрель Педагог-организатор,
Кл.руководители

58. День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР
первого искусственного спутника Земли

1-11 12.04 Кл.руководители

59. День памяти о геноциде советского народа
нацистами и их пособниками в годы ВОВ

1-11 19.04 Кл.руководители,
учителя истории

60. Всемирный день Земли 1-11 22.04 Кл.руководители
61. День российского парламентаризма 10-11 27.04 Учителя истории
62. Весенняя неделя добра. Волонтерская акция 1-11 апрель Волонтерский отряд
63. Фотоконкурс «Яркий миг» 1-11 апрель Кл.руководители
64. Субботник 5-11 Конец

апреля
Зам. директора по
ВР, Кл.руководители

65. Праздник Весны и Труда 1-11 01.05 Кл.руководители
66. День Победы. Акция по особому плану 1-11 09.05 Зам. директора по

ВР, Педагог-
организатор,
Кл.руководители

67. День детских общественных организаций России 1-11 19.05 Зам. директора по
ВР, Педагог-
организатор,
Кл.руководители

68. День славянской письменности и культуры 1-11 24.05 Кл.руководители
69. День защиты 1-11 01.06 Зам. директора по ВР
70. День русского языка 1-7 06.06 Зам. директора по ВР
71. День России 1-11 12.06 Педагог-организатор
72. День памяти и скорби 1-11 22.06 Зам. директора по ВР
73. День молодежи 27.06 Педагог-организатор
74. День семьи, любви и верности 08.07 Педагог-организатор
75. День ВМФ 30.07 Начальник лагеря
76. День физкультурника 12.08 Начальник лагеря
77. День Государственного флага РФ 22.08 Зам. директора по ВР
78. 80 лет со дня победы в Курской битве 23.08 Зам. директора по ВР

учителя истории
79. День российского кино 27.08 Педагог-организатор

Работа с родителями
Формы работы Сроки Ответственные

1 Работа по микрорайону школы. Посещение обучающихся на
дому с целью обследования социально-бытовых условий
проживания, контроля за семьей и ребенком (согласно ФЗ РФ №
120-ФЗ), оказание помощи семье.

Сентябрь
В течение учебного
года

Классные руководители
Социальный педагог



2 Изучение нормативных документов (Устав школы, Закон РФ №
120-ФЗ, локальные акты) на классных родительских собраниях.

сентябрь Классные руководители

3 Проведение цикла профилактических бесед на классных
родительских собраниях об ответственности родителей за
воспитание детей с использованием интернет ресурса «Я –
родитель», «Имею право», «Подросток и закон».
- «Права и обязанности семьи»
- «Бесконтрольность свободного времени - основная причина
совершения правонарушений и преступлений»
- «Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь
совершали»
- «Взаимоотношения в семье – отражение в ребенке»
- «Пути решения конфликтных ситуаций»

В течение года Зам. директора по ВР
Соцпедагог
Психолог
Классные руководители

4 Выявление семей в СОП. Формирование банка данных по
семьям. Работа с семьями.

В течение года Зам. директора по ВР
Соцпедагог
Классные руководители

5 Психолого-педагогическое консультирование для родителей
«Адаптация детей к классному коллективу, взаимоотношения в
коллективе, взаимоотношения в семье, детские страхи»

В течение года Зам. директора по ВР
Соцпедагог, психолог
Классные руководители

6 Диагностика семейного воспитания (анкетирование,
тестирование)

В течение года Психолог

7 Индивидуальные семейные консультации В течение года Психолог
8 Привлечение родителей к проведению общественно-значимых

мероприятий, экскурсий, походов и поездок с детьми
В течение года Классные руководители

9 Привлечение родительской общественности к управлению
школой через работу родительского комитета, общешкольных
родительских собраний

В течение года Администрация
Классные руководители

10 Родительские собрания по параллелям:
«Информационная безопасность несовершеннолетних»
«Половое воспитание несовершеннолетних. Ответственность за
посягательства на половую неприкосновенность. Духовно-
нравственное воспитание»

В течение года Классные руководители
Соц. Педагог
Психолог
Зам. директора по ВР

11 Общешкольные профилактические родительские собрания с
использованием интернет ресурса «Я – родитель», «Имею
право», «Подросток и закон»:
«Профилактика алкогольной, наркотической, токсической
зависимости среди учащихся. Ответственность за употребление
и распространение»
«Профилактика экстремизма в молодежной среде.
Ответственность родителей»
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Информационная безопасность
несовершеннолетних»

сентябрь-
октябрь

ноябрь-декабрь

март-апрель

Зам. директора по ВР
Соц. Педагог
Психолог
Классные руководители
с приглашением врачей-
наркологов, работников
правоохранительных
органов, КДН.

12 Летняя занятость учащихся
(собеседование с родителями, патронаж, вовлечение в
различные виды деятельности)

Май Зам. директора по ВР
Соц. Педагог
Классные руководители

«Подросток и закон»
План работы по предупреждению пропусков учебных занятий школьников и работе

с учащимися, склонными к прогулам
Мероприятие Сроки Ответственные

1. Час контроля за опоздавшими на уроки учащимися ежедневно с 8:10 Дежурный
администратор,
кл. руководитель

2. Учет посещаемости учащихся:
-в классном журнале (на странице по предмету, в сводной ведомости)

ежедневно Кл. руководитель



-заполнение журнала оперативного контроля
3. Выяснение причин пропуска занятий с последующим докладом
завучам по сменам, соц. педагогу по мере необходимости

ежедневно Кл. руководитель

4. Посещение на дому «злостных прогульщиков» регулярно Кл. руководитель
род. комитет

5. Ведение дневника на учащегося, склонного к прогулам ежедневно Кл. руководитель
6. Заседание Совета профилактики школы 2 раза в месяц в

пятницу
Администрация

7. Направление на КДН и ЗП «злостных прогульщиков» По мере
необходимости

Администрация

8. Беседы с учащимися-прогульщиками и их родителями По мере
необходимости

Кл. руководитель,
родит. комитет,
администрация

9. Отметки в дневниках учащегося о пропусках уроков Ежедневно и в
конце недели

Кл. руководитель

10. Сбор мед. справок о мед. группах для занятий физической культурой сентябрь Кл. руководитель,
мед. работник

11. Беседы с классными руководителями по координации совместных
действий по возвращению учащегося в школу при длительном
отсутствии (более недели) без уважительной причины

По мере
необходимости

Администрация

12. Учет посещаемости при посещении уроков учителей-предметников В день посещения Администрация

13. Контроль за своевременным учетом посещаемости учащихся на
уроке учителя-предметника

ежемесячно Кл. руководитель

14. Контроль за заполнением в классном журнале сводной таблицы
посещаемости классными руководителями

ежемесячно Зам. директора по УВР

15. Совместный рейд кл. руководителя, соц педагога, инспектора ОДН
по квартирам «трудных» учащихся

По мере
необходимости

Зам. директора по ВР

16. Совещание при зам. директора с рассмотрением вопроса о
посещаемости уроков школьниками

1 раз в четверть Зам. директора по ВР

17. Четкая организация горячего питания учащегося со своевременным
предоставлением его малообеспеченным учащимся во избежание
прогулов по причине голода

В течение года Соц.педагог

18. Ведение ежедневно журнала оперативного контроля за
посещаемостью учащимися школы, с указанием причин отсутствия

ежедневно Кл. руководитель

19. Персональный контроль за работой по предупреждению пропусков
уроков учащимися без уважительной причины

еженедельно Администрация

20. Отчет кл. руководителей по предупреждению пропусков учащимися
уроков без уважительной причины

1 раз в четверть Зам. директора по УВР

План работы по профилактике алкоголизма, наркомании,
табакокурения, пропаганде ЗОЖ

№
п/п

Мероприятие Сроки выполнения Ответственные

1. Утверждение плана работы Наркопоста сентябрь Зам. дир по ВР

2. Проведение мониторинга употребления
алкоголя, наркотических средств и табакокурения среди
учащихся школы. СПТ

Сентябрь-октябрь Зам. дир по ВР
Соцпедагог
Кл. руководители
Психолог

3. Работа школьного Совета профилактики. Утверждение плана
работы

Сентябрь Директор школы

4. Медосмотр учащихся по графику медицинского работника В течение года Медработник школы
Классные руководители



5. Беседы медработника школы с учащимися о здоровом
образе жизни

В течение года Медработник

6. Встречи учащихся со специалистами системы профилактики
(КДН и ЗП, ОДН, СК, прокуратура)

В течение
учебного года

Классные руководители
Зам. дир по ВР

7. Лекции специалистов здравоохранения по вопросам
пагубного воздействия наркомании, алкоголя и
табакокурения

В течение
учебного года

Классные руководители
Зам. дир по ВР

8. Изучение нормативно- правовой базы антинаркотической
политики и системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

Ноябрь – декабрь Зам. дир по ВР
Социальный педагог
Школьный психолог

9. Размещение информации о действующих «горячих линиях»,
«телефонов доверия» с целью обеспечения правовой
защищенности учащихся

В течение
учебного года

Зам. дир по ВР
Социальный педагог

10. Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д. В течение
учебного года

Классные руководители

11. Проведение классных часов с привлечением узких
специалистов по проблемам наркомании, табакокурения,
алкоголизма, токсикомании

В течение
учебного года

Классные руководители
Зам. дир по ВР

12. Проведение общешкольных родительских собраний:
- «Безопасность несовершеннолетних»
- «Правовые аспекты в воспитании несовершеннолетних»

В течение года Зам. дир. по ВР
Социальный педагог
Школьный психолог

13. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на
профилактических учетах, с учащимися, чьи семьи
находятся в социально-опасном положении

В течение
учебного года

Классные руководители
Социальный педагог
Школьный психолог

14. Контроль летней занятости учащихся из неблагополучных
семей, группы «риска» и состоящих на профилактических
учетах

Июнь - август Социальный педагог

15. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий
«За здоровый образ жизни!»

В течение года Руководитель
физического воспитания

16. Формирование через предметы приоритетности ценностей
здорового образа жизни, негативного отношения к
употреблению алкоголя, наркотиков, табака: ОБЖ, биология,
физкультура, химия, литература, история

В течение
учебного года

Учителя школы

17. Участие в городских массовых профилактических и
просветительских акциях:
- Молодежь за здоровый образ жизни
- Психологических знаний
- Правовые акции

В течение
учебного года

Классные руководители
Зам. дир по ВР
Социальный педагог
Школьный психолог

18. Проведение рейдов «Курильщик» В течение
учебного года

Администрация школы

19. Посещение на дому учащихся, состоящих на учете в ОДН, а
так же учащихся, чьи семьи находятся в социально - опасном
положении.

В течение года Классные руководители
Социальный педагог

20. Организация тематических конкурсов, рисунков,
презентаций, сочинений по профилактике ЗОЖ

В течение года Педагоги-организаторы

21. Подготовка информационных стендов по антиалкогольной и
антинаркотической тематике, а также раздаточного
материала

В течение
учебного года

Зам. дир по ВР
Социальный педагог
Школьный психолог

22. Участие в городских культурно - массовых мероприятиях
для молодежи

В течение
учебного года

Зам. дир по ВР
Педагоги-организаторы

23 Проведение мониторинга уровня отношения учащихся к Сентябрь, Май Школьный психолог



проблемам здоровья и здорового образа жизни Классные руководители
24. Волонтерские акции за ЗОЖ В течение

учебного года
Руководитель
волонтерского отряда

План работы по профилактике стрессовых (суицидальных) ситуаций
и умений преодолевать жизненные трудности среди обучающихся
№ Мероприятие Сроки

исполнения
Исполнитель

1 Обеспечение комплексного психолого-педагогического
сопровождения обучающихся.

В течение года Соц. педагог, психолог
классные руководители

2 Проведение в установленном порядке специальных
педагогических расследований по всем фактам совершения
попыток суицида

По
необходимости

Администрация

3 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций
среди школьников

Постоянно Администрация,
классные руководители,
соц. педагог, родители

4 Проводить профилактическую работу с использованием
методических материалов

В течение года Классные руководители,
соц. педагог

5 Выявление семей, в которых практикуется жестокое
обращение с детьми, находящихся в социально опасном
положении, несовершеннолетних проживающих в
неблагополучных семьях

В течение
года

Классный руководитель,
социальный педагог

6 Посещение семей на дому обучающихся, имеющих проблему
в семье. Изучение семейных отношений.

В течение года Классные руководители,
социальный педагог,

7 Индивидуальная работа с обучающимися, находящимися в
«группе риска»

В течение года Зам. директора по ВР,
классные руководители,
социальный педагог

8 Оформление информационного стенда, где можно получить
психологическую поддержку и медицинскую помощь

Сентябрь Зам. директора по ВР
Социальный педагог

9 Выступление на педагогическом совете, родительских
собраниях

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР
Социальный педагог

10 Исследование эмоционально-личностных особенностей
учащихся 1,5 классов

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог

11 Разработка информационных материалов для педагогов школы
по распознаванию фактов суицидального риска, суицидальных
признаков и алгоритма действий при их выявлении

Сентябрь Педагог-психолог,
социальный педагог

12 Выявление признаков социально - психологической
дезадаптации среди учащихся

В течение года Классные руководители
социальный педагог

13 Проведение тематических классных часов, посвященных
Всемирному дню психического здоровья (10 октября) с
приглашением психолога:
«Формирование позитивных жизненных установок» -

1 четверть Зам. директора по ВР,
классные руководители,

психолог

14 Групповая и индивидуальная работа с обучающимися с
выявленными признаками социально-психологической
дезадаптации, субдепрессии, высокой тревожности

Согласно
тематическому

плану; по запросу

Педагог-психолог

15 Классные родительские собрания «Роль взрослых в оказании
помощи подросткам в кризисных ситуациях»

Октябрь Классные руководители

16 Информирование родителей и обучающихся о проведении
консультаций несовершеннолетних и родителей, оказавшихся
в кризисной ситуации

По
необходимости

Классные руководители,
социальный педагог

17 Выявление несовершеннолетних:
- с расстройством личности, с эмоционально-неустойчивым
типом поведения, с психическими заболеваниями;
- несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем,
склонных к токсикомании и наркомании;

В течение года Педагог-психолог
Классные руководители



- несовершеннолетних с признаками суицидального
поведения;

18 Создание оптимальных педагогических условий для детей с
трудностями в обучении

В течение года Классные руководители
учителя-предметники

19 Профилактика эмоциональных срывов и перегрузок В течение года Педагог - психолог
20 Определение уровня тревожности учащихся Март Педагог-психолог
21 Выявление самооценки, уровня тревожности, признаков

субдепрессии у учащихся выпускных классов
Март Педагог-психолог

22 Подведение итогов профилактической работы, рассмотрение
предложений, рекомендаций по данной теме.

Один раз в
полугодие

Администрация,
педагогический
коллектив.

План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма

№
п/
п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Визуальная проверка помещения на наличие подозрительных
предметов

Перед каждым
уроком,
внеучебным и
внеклассным
мероприятием

Дежурный
администратор,
учитель, проводящий
занятие, внеучебное или
внеклассное
мероприятие

2 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов,
замков, запоров, решеток на предмет их целостности и
исправности

1 раз в неделю Зам. директора по АХР

3 Проверка целостности и работоспособности систем водо- и
теплоснабжения, канализации.

1 раз в месяц Зам. директора по АХР

4 Составление графика дежурства администрации,
педагогического персонала, классов по школе Сентябрь

Директор
Зам.директора по ВР

5 Обновление и корректировка документов нормативно-
правовой базы по безопасной организации учебно-
воспитательного процесса в школе

Сентябрь-октябрь Директор
Преподаватель-
организатор ОБЖ

6 Ознакомление родителей (законных представителей)
обучающихся с пропускным режимом, правилами посещения
работников школы и иной документацией по обеспечению
личной безопасности обучающихся

Сентябрь Директор
Классные руководители

7 Документационное обеспечение (издание необходимых
приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и
т.п.) выездных мероприятий для обучающихся

В течение года Фомичева И.Е.

8 Корректировка Паспорта безопасности школы и иной
документации (памяток, планов, инструкций) по обеспечению
безопасности

Сентябрь-октябрь Директор

Преподаватель-
организатор ОБЖ

9 Проведение учебы работников по безопасности В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ

10 Проведение плановой эвакуации обучающихся 2 раза в год Преподаватель-
организатор ОБЖ



11 Проведение тематических классных часов по проблеме
воспитания толерантности у обучающихся, по профилактике
экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни.

Ежемесячно Классные руководители

12 Проведение родительских собраний по проблеме воспитания
толерантности у обучающихся, проявлений экстремизма.

В течение года Классные руководители

14 Обеспечение дополнительных мер безопасности в
новогодние, праздничные, выходные дни, каникулы

В течение года Классные руководители

15 Проведение уроков доброты, нравственности. 1 раз в четверть Классные руководители
16 Встреча с работниками правоохранительных органов по

вопросу ответственности за участие в противоправных
действиях.

По плану Классные руководители

17 Изучение информации по участию несовершеннолетних,
входящих в неформальные молодежные объединения.

По запросу Классные руководители

18 Вовлечение обучающихся в спортивные секции В течение года Учителя физкультуры
19 Организация и проведение школьных каникул. По плану Администрация
20 Подготовка и участие в Месячнике Мужества, посвящённом

Дню защитника Отечества
Февраль Зам.директора по ВР

Педагог-организатор
21 Проведение недели Памяти, посвящённой Дню Победы май Зам. директора по ВР

Волонтерский отряд
«Пульс»
Отряд «Патриот»

22 Проведение школьной Спартакиады В течение года Учителя физкультуры
23 Разработка памяток для родителей и обучающихся по

профилактике экстремизма.
Февраль Классные руководители

План работы по половому воспитанию несовершеннолетних
Работа с учащимися

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные

1-4 класс
1 Беседы:

- Уход за телом.
- Уход за волосами.
- Красивые ногти.
- Культура одежды.
- Уход за кожей лица.
- Соблюдение режима дня.
- Личная гигиена.
- Правильное питание.
- Режим сна.
- Вредные привычки.

В течение года Классные руководители
Мед. работник школы
психолог

2 Обучение девочек правилам личной гигиены. В течение года Классные руководители
3 В чем секрет девичьей прелести и доблести мальчика. В течение года Мед. работник

Классные руководители
4 Различие полов в растительном и животном мире. Беседа В течение года Учитель биологии
5 Беседы для мальчиков:

- Дружба мальчиков и девочек.
- Бережное отношение к девочкам – закон для мальчиков.

В течение года Классные руководители

6 Беседы для девочек:
- Дружба девочек и мальчиков.
- Как не стать жертвой насилия.

В течение года Классные руководители

5-6 класс



1 Беседы:
- Уход за телом.
- Уход за волосами.
- Красивые ногти.
- Культура одежды.
- Уход за кожей лица.
- Соблюдение режима дня.
- Личная гигиена.
- Правильное питание.
- Режим сна.
- Вредные привычки.

В течение года Классные руководители
Мед. работник школы
психолог

2 Обучение девочек правилам личной гигиены. В течение года Классные руководители
3 В чем секрет девичьей прелести и доблести мальчика. В течение года Мед. работник

Классные руководители
4 Различие полов в растительном и животном мире. Беседа В течение года Учитель биологии
5 Беседы для мальчиков:

- Дружба мальчиков и девочек.
- Бережное отношение к девочкам – закон для мальчиков.

В течение года Классные руководители

6 Беседы для девочек:
- Дружба девочек и мальчиков.
- Можно ли влюбиться в 6 классе?
- Как не стать жертвой насилия.

В течение года Классные руководители

7класс
1 Беседы:

- Наш организм.
- У порога великой тайны
- Братья и сестры.
- О влиянии алкоголя и курения на здоровье человека.
- Игра «Сумей отказаться».
- Как не стать жертвой насилия.

сентябрь-ноябрь Кл. руководители
Мед. работник школы
психолог

2 О дружбе и любви. декабрь Классные руководители
3 Беседы для девочек:

- Выносливость девичьего организма к физическим нагрузкам.
- О развитии девочки (девушки).
- Секреты девичьего мира.
- Гигиена тела.
- О значении специфической гигиеныдля здоровья девочки,
девушки,женщины.
- Норма и отклонение от нормы в половом созревании.
- Понятие о половой зрелости.
- Ранние половые связи и их последствия.
- Венерические заболевания

январь-апрель Классные руководители
Психолог
Мед. Работник

4 Беседы для мальчиков:
- Развитие мальчика (юноши).
- Гигиена тела.
- Половое созревание.
- Понятие об инстинктах.
- Норма и отклонение от нормы в половом созревании
- Понятие о половой зрелости.
- Ранние половые связи и их последствия.
- Венерические заболевания.
- Особенности женского и мужского организма

январь-апрель Классные руководители

5 О физиологических изменениях в растущем организме. Цикл
бесед

В течение года Учитель биологии
Медработник

8 класс
1 Первая любовь это навсегда? сентябрь Классные руководители
2 О взаимоотношениях между юношами и девушками. октябрь-декабрь Классные руководители



Беседа-консультация врача. Как не стать жертвой сексуального
насилия.

Мед. работники

3 Семья - это семь «я». февраль-март Классные руководители
4 Приглашение к разговору. Что такое ВИЧ? Что такое ВИЧ-

инфекция? Что такое СПИД?
декабрь Классные руководители

Мед. работник
9 класс

1 Азбука СПИДа. сентябрь-ноябрь Классные руководители
Мед. работник школы
психолог

2 О взаимоотношениях между юношами и девушками.
Беседа-консультация врача

декабрь-февраль Классные руководители
Мед. работник

3 Бывает ли любовь с первого взгляда. Диспут март Классные руководители
4 Нравственные основы семьи. апрель-май Классные руководители
5 Лекции для девушек:

- Нежелательная беременность.
-Сестра и мама никогда тебе об этом
не расскажут.
- Без смущения, нравоучений и фальши.

Апрель-май Медицинские работники
Классные руководители

4 ВИЧ и родственные вирусы. Лекция апрель Классные руководители
Учитель биологии

10 класс
1 О взаимоотношениях между юношами и девушками.

Беседа-консультация врача. Фильм «Тайна природы
женщины» (просмотр и обсуждение).

сентябрь-октябрь Классные руководители
Мед. работник

2 Из рубрики «Откровенный разговор»(беседы для одного пола):
- Физиология человека.
- Знаете ли вы себя?
- У порога самостоятельной жизни.
- Тайны, загадки, прозрения.
- Бережное отношение к здоровью
друга.
- Дружба юношей и девушек.

ноябрь-декабрь Классные руководители
Мед. работник школы
психолог

3 Лекции для девушек:
- Профилактика гинекологических заболеваний.
- Общая и специфическая гигиена.
- Алкоголь и потомство, отрицательное влияние алкоголя и
других вредных веществ на детородную функцию женщины,
жизненный путь девушки

январь-февраль Медицинские работники
Классные руководители

4 ВИЧ и родственные вирусы. Лекция апрель Классные руководители
Учитель биологии

11 класс
1 Из рубрики «Откровенный разговор»(беседы для одного пола):

- О ранней половой связи.
- Девочка. Девушка Женщина.
- Взаимоотношенияюношей и девушек.
- Методы контрацепции.
- Поговорим о ЗППП.
- Пути профилактики СПИДа
- Как не стать жертвой сексуального насилия

сентябрь-декабрь Классные руководители
Мед. работник школы
психолог

2 Браки и разводы. январь Классные руководители
психолог

3 Влияние алкоголизма на потомство. февраль Классные руководители
Учитель биологии

4 Беседа о браке «Семейное счастье». март Классные руководители
5 Лекции для девушек:

- Нежелательная беременность.
апрель-май Медицинские работники

Классные руководители



- Сестра и мама никогда тебе об этом
не расскажут.
- Без смущения, нравоучений и фальши.

Работа с родителями
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные
1 Родительский лекторий

«Трудный возраст или советы родителям»
сентябрь Зам.дир по ВР Психолог

Соц.педагог
Классные руководители

2 Индивидуальные консультации В течение года Психолог Соц.педагог
Мед. работник школы

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности
обучающихся школы

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

1 Анкетирование обучающихся по теме:
«Правила безопасного поведения в интернет-пространстве»

Сентябрь Зам.директора по
информатизации
Кл. руководители

2 Информирование обучающихся и их родителей о Линии
помощи «Дети онлайн» – служба телефонного и онлайн
консультирования для детей и взрослых по проблемам
безопасного использования Интернета и мобильной связи.
Горячая линия:
8 800 25 000 15
helpline@detionline.com
(Дети России онлайн)

Сентябрь Классные руководители

3 Размещение на официальном сайте школы ссылок на
электронные адреса по проблемам информационной
безопасности для всех участников образовательного процесса.
Оформление информационного стенда в фойе.

Август-ентябрь Зам.директора по
информатизации

4 Тематические классные часы:
-«Интернет и моя будущая профессия»;
-«Темная сторона Интернета»;
-«Опасности в Интернете»;
-«Интернет в современной школе»;
-«Интернет и мое здоровье» и т.д.

В течение года Классные руководители

5 Мониторинг социальных сетей обучающихся Ежемесячно Кл.руководители

6 Родительские собрания на тему «Как защитить ребенка от
интернет- и мобильных мошенничеств».

сентябрь Классные руководители

7 Конкурс буклетов «Правила поведения в сети Интернет» Зам.директора по
информатизации

8 Книжная выставка в библиотеке
«Безопасный Интернет – детям»

январь Библиотекарь

9 Специальный выпуск газеты на тему: «Безопасность в сети
Интернет», приуроченный к Международному дню
безопасного интернета (5 февраля)

январь Совет старшеклассников

10 Неделя безопасного Интернета (по отдельному плану) январь Зам.директора по
информатизации
Зам. директора по ВР
Кл.руководители

11 Конкурс социальных видеороликов «Все в твоих руках»
(агитация за здоровый образ жизни) –

апрель Зам.директора по
информатизации

https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Ahelpline%40detionline.com


Зам. директора по ВР
Кл.руководители

План работы по спортивно-оздоровительной деятельности

Разделы и их содержание Сроки Ответственные за
выполнение

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Составление и утверждение документов планирования по физическому
воспитанию:
- плана работы школы и плана графика на учебный год
- рабочей программы, тематических планов на четверть

Сентябрь Учителя физкультуры

2.Обсуждение порядка проведения гимнастики до занятий во всех классах,
физкультминуток

Август Руководитель ШМО

3. Беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке проведения
гимнастики до занятий, физкультминуток

В течение года Классные
руководители

4. Составление расписания секций До 5 сентября Руководитель ШМО
УЧЕБНАЯ РАБОТА
1. Проведение уроков физической культуры
2. Участие в школьной спартакиаде
3. Индивидуальная работа с детьми
4. Участие в городской олимпиаде и спартакиаде

В течение года
Учителя
физкультуры

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ
ДНЯ
1.Проведение утреней гимнастики до учебных занятий
2.Проведение физкультминуток на общеобразовательных уроках
3.Проведение подвижных перемен

ежедневно Кл.руководители
Старосты класса
Учителя физкультуры
Волонтеры

ФИЗКУЛЬТУРНО МАССОВАЯ РАБОТА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
- проведение дня здоровья
- проведение занятий в спортивных секциях: баскетбола, волейбола,
подвижных игр, русской лапты, стрельбы
- проведение спортивных мероприятий в школе (по отдельному плану)
- участие в городской спартакиаде и соревнованиях по отдельным видам
спорта

В течение
учебного года
согласно
календарю
соревнований

Учителя физкультуры

ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ И МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
1. проведение медицинского осмотра учащихся и распределение их

по медицинским группам
2. контроль за состоянием здоровья учащихся специальных

медицинских групп
3. заполнение в учебных журналах листка здоровья
4. наблюдение за ростом физических качеств учащихся проведение

тестов
5. анализ эффективности и систематичности уроков физкультуры
6. контроль за санитарно-гигиеническими требованиями к местам

занятий
7. санитарно-просветительская работа среди учащихся по знанию

правил личной гигиены и оказанию первой медицинской помощи
при травмах

В течение года Мед работник школы

Учителя физкультуры

Мед работник

Администрация мед.
работник

Мед работник
Кл.руководители

АГИТАЦИОННАЯ ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА
1.Оформление стенда о спортивных рекордов школы
2. Оформление стенда новости спорта

Учителя физкультуры

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Лектории о ЗОЖ В течение года Кл.руководители
ХОЗЯЙСТВЕНАЯ РАБОТА
Ремонт спортивного инвентаря, оборудования, спортзалов В течение года Учителя физкультуры



План работы Совета старшеклассников
по самоуправлению

Мероприятие
Проведение месячника безопасности
Акция «Внимание-дети»
Формирование Совета Старшеклассников
Подготовка ко Дню Учителя
Октябрь

Мероприятие
День учителя 02.10.2021
Посвящение в первоклассники, пятиклассники
Сбор совета школьников
Организация осенних каникул (по отдельному плану)
Ноябрь

Мероприятие
Акция правовых знаний (по отдельному плану)
Акция психологический знаний (по отдельному плану)
Школьная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Сбор совета школьников
Декабрь

Мероприятие
Вахта памяти. День Героев Отечества. Акция « Письмо солдату»
Сбор совета старшеклассников
Организация Новогодних представлений для начальной школы
Организация зимних каникул
Январь

Мероприятие
Школьные «Коммунарские сборы»
Неделя безопасного Интернета
Февраль

Мероприятие
День Святого Валентина
Организация школьных мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества
Мероприятия Акции «Во Славу Отечества» (по отдельному плану)
Март

Мероприятие
День профилактики (Мы против наркотиков)
Концерт, посвященный Международному женскому дню 8-е Марта
Месячник профориентации (отдельному плану)
Апрель

Мероприятие
Акция за ЗОЖ. День Здоровья.
Май

Мероприятие
Вахта памяти
Праздник Чести и Гордости школы
Работа в течение года

Мероприятие
Заседания совета старшеклассников
Подведение итогов конкурсов
Организация учащихся школы на участие в городских социальных



акциях
Проведение акций
Оперативная информация в школьную группу ВКонтакте

План мероприятий по профориентации

№ Мероприятия Сроки, класс Ответственные
I. Организационные мероприятия

1 Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения
выпускников 11 классов

Сентябрь Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

2 Анализ работы по профориентации с учащимися и их
родителями

Апрель Администрация

II. Школьные мероприятия
3 Общешкольные родительские собрания в 10-11 -х классах с

представителями учебных учреждений города, республики
в течение года Зам. директора по ВР

классные руководители
4 Встречи выпускников с представителями учебных

учреждений города, республики, других регионов.
в течение года Зам. директора по ВР

Ответственный куратор
классные руководители

5 Оформление информационного стенда в фойе школы «Куда
пойти учиться»

в течение года Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР

6 Классные часы на профориентационные темы в течение года Классные руководители
7 Открытые уроки «Проектория» в течение года Ответственный куратор

Классные руководители
8 Тестирование учащихся в 8-11-х классах по компетентному

выбору профессии (совместно с УдГУ, ЦЗН)
9, 11 кл. Ответственный куратор

Классные руководители
9 Рынок труда

Какие профессии сегодня востребованы в нашей Республике
(совместно с ЦЗН)

10, 11 кл.
в течение года

Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР

10 Выставка фоторабот «Хочу быть…» 10-11 кл. в течение
декады

Педагог-организатор
Кл. руководители

11 Акция профориентации (по отдельному плану) Март Зам. директора по ВР
Ответственный куратор
Кл. руководители

12 Проведение диагностики по выявлению проблем учащихся по
профориентации

В течение года Зам. директора по ВР
Ответственный куратор

III. Городские мероприятия
13 Посещение выставки продукции предприятий города и

встречи с представителями учебных заведений города
Ярмарка профессий «Твой выбор - Воткинск»

Сентябрь Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Кл. руководители 9, 11 классов

14 Экскурсии на предприятия города в течение года Зам. директора по ВР
Ответственный куратор
Кл. руководители

15 Участие в городских мероприятиях в течение года Зам. директора по ВР
Ответственный куратор
Кл. руководители

16 Посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях
города и республики.

в течение года Кл. руководители

17 Участие в реализации проекта «Билет в будущее» в рамках
регионального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»

Сентябрь Зам. директора по ВР
Ответственный куратор
Кл. руководители

3.2.Система условий реализации ООП.



3.2.1.Описание кадровых условий реализации ООП ООО.
С

Название предмета Количество педагогических работников
Учителей 1-4 классов 18
Русский язык и литература 10
История, право, обществознание, экономика 4
Математика 5
Информатика 2
Физика 1
Химия 1
География 2
Биология 2
Иностранный язык 12
Музыка и пение 2
ИЗО, черчение 0
ОБЖ 0
Физическая культура 6
Технология 3
Учитель-логопед 1
Педагог-психолог 1
Педагог-организатор 1
Социальный педагог 1
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового

потенциала учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям
в системе образования в целом.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
образования;

• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач ФГОС.

Категория Количество педагогических работников
Высшая 15
Первая 35
Соответствие занимаемой должности 20
Нет категории 1

Организация методической работы
Мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.



2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС.

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения
ФГОС.

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов,
совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе, решения
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает
достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа
реализации:

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками
(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в
его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение
учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли
работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой
позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их
индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной траектории);

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя»,
основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую
точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность
педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая
свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих
знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале;

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в
которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области
знания, предмете рассмотрения.

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.
На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:



- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты,
практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей
обучающихся осуществлять выбор

уровня и характера самостоятельной работы;
- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей
обучающихся;

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной
предметной программой области самостоятельности.

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения
в группах сверстников и разновозрастных группах;

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся,
проявление инициативных действий.

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая
образовательная среда основного общего образования как базового условия:

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество,
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы.
Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы,

которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в своей
деятельности; проявляется в

выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные
программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип
взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений
между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение,
оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в
личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация),
социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.),
интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь.

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются:
- полноценное развитие способностей обучающихся;
- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;
- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять

собственную активность.
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется
возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность
образования с учетом этих факторов:

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;



- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов
коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и
коммуникативных технологий;

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности,
способствующих решению основных учебных задач на уроке;

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы,
ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии
оценивания осуществляется школой).

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии,
используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы
учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени
образования к другой.

Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает широкое использование
учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и
информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени
образования.

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при
реализации ООП ООО является их адекватность:

- возрастным особенностям детей основной ступени образования;
- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного
процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в
данном элементе.

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий
обучающихся.

3.2.3.Финансого-экономические условия реализации ООП ООО.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. ОО
устанавливает систему стимулирования работников в локальных нормативных актах школы,
которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам.
Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждениипредусматриваетмеханизмы учета в
оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по
предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам
занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с
родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды
деятельности, определенные должностными обязанностями,

3.2.4.Материально-технические условия реализации ООП ООО.
Анализ наличия зданий и сооружений для реализации основной образовательной

программы.



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 5 имени Героя Советского Союза Б.А. Смирнова» - образовательное учреждение
общеобразовательного типа.
Основной вид деятельности - образовательная.

Земельный участок общей площадью 22 760 кв.м. Свидетельство о государственной
регистрации права на земельный участок: серия 18АБ № 777810, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11 марта 2012 года
сделана запись №18-18-04/019/2012-061, дата выдачи: 01 августа 2013 года.

Площадь асфальтированной территории – 1095 м2.
Школа расположена на самостоятельном участке, имеет наружное освещение, ограждение

территории, пешеходные дорожки, подъездные пути заасфальтированы.
На территории участка имеются следующие зоны: физкультурно-спортивная,

хозяйственно-бытовая, учебно-опытная. Размер учебно - опытного земельного участка 420 кв.м.
На спортивной площадке имеется спортивное оборудование, зона отдыха озеленена.
Здание школы кирпичное, трехэтажное (подземных этажей -1), имеет централизованное

отопление, водоснабжение: холодное, горячее, канализацию.
Свидетельство о государственной регистрации права на здание: серия 18-АБ №426008, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16 декабря 2010
года сделана запись регистрации №18-18-04/047/2010-473, дата выдачи: 03 февраля 2012 года
Год постройки здания – 1982.
Проектная мощность учебного здания школы - 780 мест, общая площадь помещений 5 678,7кв.м.

АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ НЕОБХОДИМЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ И МАСТЕРСКИХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫИ СТЕПЕНИ ИХ ОСНАЩЕННОСТИ

Для организации учебного процесса в школе используются учебные кабинеты и кабинеты
учебного сопровождения.

Учебные кабинеты оборудованы 2-х местными ученическими регулируемыми по высоте
столами и стульями, для учащихся начальных классов столами со столешницами с регулируемым
углом наклона. Используется мебель 5-ти размеров, имеется маркировка.

Наименование кабинета Количество
кабинетов

Площадь, кв.м.

Кабинеты начальной школы
Кабинеты начальных классов № 3,5,6,
14,16,29,32,35,44,45,46,47,48

14 717,1
48,7;50,7;51,8;52;70;52,5;
33,7;51,5;49,9;51,9;52,6;
51,1;49,3;51,4

Кабинеты физико-математического и
химико-биологического цикла, ИКТ
Кабинеты математики № 58,59,60,62
Кабинет физики № 73 (с лаборантской)
Кабинет химии №71 (с лаборантской)
Кабинет биологии № 12 (с лаборантской)
Кабинет информатики № 26,27 (с лаборантской)

9

4
1
1
1
2

621,1

51,2; 49,9; 51,4; 52,4
68,7/18,9
69/18,9
68,7/18,9
64,8; 69,3/19

Кабинеты гуманитарного цикла
Кабинеты русского языка и литературы №
30,34,63,66

12
4

3
1
1

650,8
68,5;52,7; 54,5;51,1

51; 53,7; 32,5
48,9/15,5
54,4



Кабинеты иностранного языка № 15,61,69
Кабинет географии №75 (с лаборантской)
Кабинет музыки и ИЗО № 36
Кабинеты истории и обществознания № 67,68
Кабинет ОБЖ№ 10

2
1

51,8; 51,6
64,6

Кабинеты технологического цикла
Кабинет обслуживающего труда (с лаборантской)
Мастерские: столярная и слесарная

3
1
2

280,8
52,5/17,7
210,6

Кабинеты учебного сопровождения
Библиотека (книгохранилище)

1
1

48,1/31,9
48,1/31,9

Кабинеты и объекты спортивно-оздоровительно
цикла
Спортивный зал (с тренерской)
(с раздевалкой, туалетом, душевой для девочек)
(с раздевалкой, туалетом, душевой для мальчиков)
Малый спортивный зал
Медицинский кабинет(кабинет врача/процедурный)
Спортивная площадка

5

1
(1,1,1)
(1,1,1)
1

2 (1,1)

285,8/7,6
14,6; 1,2; 3;
14,6; 1,2; 3;
68,7
17; 16,3

Кабинеты административные
Кабинет директора
Кабинет секретаря
Кабинет зам. директора по АХЧ
Кабинет заместителя директора по учебно-
воспитательной работе
Кабинет зам. директора по воспитательной работе
Учительская
Кабинет психолога и логопеда

7
1
1
1
1

1
1
1

139,2
16
14,7
13,7
29,4

8,7
19
37,7

Кабинеты социально-бытового и технического
назначения
Столовая
(обеденный зал, кухня, моечная, цех
полуфабрикатов, мучной цех, кладовые-2)
Гардеробы для учащихся
Раздевалки для персонала
Туалеты (для девочек, для мальчиков)
Туалет для персонала
Подсобные помещения
Складские помещения

22

1
(1,1,1,1.1,2)

3
3

6(3,3)
1
6
2

521,1

291
175,9;31,8;24;14,2;14,7; 21,4/9;
15,9; 17; 17,2
14,2; 8,9; 7,9
4 по 12,8, 2 по 11
3
7,7; 11,6; 13; 11,3;3;3
2(по 11,6)

Учебно-материальная база (для теоретической подготовки)

№
п/п Наименование

Количество
кабинетов

В них
ученических

мест
Кабинеты (классы) по спецпредметам – всего, в том
числе: 5 141

1. Кабинет информатики 2 19/32



№
п/п Наименование

Количество
кабинетов

В них
ученических

мест
2. Кабинет физики 1 30
3. Кабинет химии 1 30
4. Кабинет биологии 1 30

Лаборатории для ведения научно-практической
деятельности – всего, в том числе: 4

1. Лаборантская кабинета физики 1
2. Лаборантская кабинета химии 1
3. Лаборантская кабинета биологии 1
4. Лаборантская кабинета информатики 1

Кабинеты (классы) по общеобразовательным предметам
– всего, в том числе: 35 995

1. начальная школа 14 388
2. музыка, ИЗО 1 30
3. химия 1 30
4. биология 1 30
5. математика 4 120
6. физика 1 30
7. информатика 2 19/32
8. иностранный язык 3 76
9. история 2 60
10. русский язык, литература 4 120
11. география 1 30
12. ОБЖ 1 30

Учебно-материальная база (для практических занятий)

№
п/п

Наименование

Количество
кабинетов

В них
ученических

мест
Мастерские – всего в том числе: 3 72

1 Слесарная 1 12
2 Столярная 1 16/16
3 Кабинет обслуживающего труда 1 12/16
4 Спортивный зал 2 285,8/68,7

кв.м

Сведения о количестве
персональных компьютеров и оргтехники в школе

№ Наименование всего



п
/
п

1. Персональный компьютер 39

2. Ноутбук 22

3. Моноблок 13

4. Сервер 1

5. Проектор 34

6. Интерактивная доска,
интерактивная приставка 9

7. Цифровой микроскоп 5

8. Принтер, МФУ 15

9. Телевизор 5

10. Конструктор LEGO для начальной школы 4

Для организации образовательного процесса для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в школе оборудованы: логопедический кабинет, кабинет психолога,
имеется оборудование для инклюзивного образования.

Государственная программа «Доступная среда» 1 382 000
Ремонт туалета на 1 этаже 114 000
Комплект многофункциональных модулей для развития детей 104 217,70
Лестничный подъемник гусеничный для инвалидов 193 600
Специализированный программно-технический комплекс для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (моноблок, портативное устройство для
чтения цифровых книг, видеоувеличитель, клавиатура с большими кнопками и
разделяющей клавиши накладкой, беспроводной ресивер, гарнитура, система
звукового поля, компьютерный джостик в комплекте с двумя выносными кнопками,
выносная компьютерная кнопка большая, программное обеспечение для коррекции
общего недоразвития речи, аппарат для коррекции речи)

450 450

Оборудование для сенсорной реабилитации и коррекции 337 625
Специализированный комплект оборудования для организации образовательной и
коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья

182 107,30

Материально-техническое оснащение образовательного процесса

Учебный Класс Перечень необходимого Перечень имеющегося



предмет оборудования/ реактивов
в соответствии с

образовательной программой

оборудования/ реактивов
в соответствии с

образовательной программой
Наименование Количество Наименование Количество

Физика 7 Амперметр 15 Амперметр 10
Вольтметр 15 Вольтметр 10
Измерительный
цилиндр
(мензурка)

15 Измерительный
цилиндр
(мензурка)

10

Набор грузов 15 Набор грузов 10
Весы с
разновесами

15 Весы с
разновесами

12

Набор тел разной
плотности

60 Набор тел разной
плотности

60

Динамометр 30 Динамометр 25
Трибометр 15 Трибометр 14
Рычаг 15 Рычаг 10

8 Калориметр 15 Калориметр 15
Термометр 15 Термометр 10
Набор тел
(цилиндр)

15 Набор тел
(цилиндр)

14

Источник
питания

15 Источник
питания

12

Лампочка на
подставке

15 Лампочка на
подставке

15

Ключ 15 Ключ 15
Провода 15 Провода 15
Набор
резисторов

15 Набор
резисторов

15

Амперметр 15 Амперметр 10
Вольтметр 15 Вольтметр 10
Реостат 15 Реостат 15
Зеркало 15 Зеркало 10
Линзы
собирающие

15 Линзы
собирающие

12

Экраны матовые 15 Экраны матовые 15
9 Пружины 15 Пружины 15

Набор грузов 15 Набор грузов 15
Секундомер 15 Секундомер 0
Шарик на нити 15 Шарик на нити 12



Химия 8 Пробирки 100 Пробирки 100
Штатив 15 Штатив 15
Воронка
лабораторная

15 Воронка
лабораторная

15

Штатив с
кольцами и
лапкой

15 Штатив с
кольцами и
лапкой

15

Химический
стакан

30 Химический
стакан

30

Держатель для
пробирок

15 Держатель для
пробирок

15

Спиртовка 15 Спиртовка 15
9 Коллекция

металлы-сплавы
15 Коллекция

металлы-сплавы
5

Пробирки 100 Пробирки 100
Штатив 15 Штатив 15
Коллекция
горные породы и
минералы

15 Коллекция
горные породы и
минералы

12

Коллекция
алюминий

15 Коллекция
алюминий

12

Газоотводные
трубочки с
пробками

15 Газоотводные
трубочки с
пробками

5

Демонстрационн
ые модели
кристаллических
решеток

8 Демонстрационн
ые модели
кристаллических
решеток

8

Биология

6 Комплект
гербариев
разных групп
растений

1 Комплект
гербариев
разных групп
растений

1

Комплект
приборов,
посуды,
принадлежносте
й для
микроспорирова
ния

15 Комплект
приборов,
посуды,
принадлежносте
й для
микроспорирова
ния

15

Комплект
карточек

1 Комплект
карточек

1



«Размножение
растений и
животных»

«Размножение
растений и
животных»

Набор моделей
цветков
различных
семейств

1 Набор моделей
цветков
различных
семейств

1

Набор моделей
по строению
растений

1 Набор моделей
по строению
растений

1

Весы учебные с
гирями

2 Весы учебные с
гирями

2

Комплект
муляжей
«Плодовые тела
шляпочных
грибов»

1 Комплект
муляжей
«Плодовые тела
шляпочных
грибов»

1

Комплект
таблиц
«Растительные и
живые
организмы»

1 Комплект
таблиц
«Растительные и
живые
организмы»

1

Набор по
ботанике

1 Набор по
ботанике

1

Термометр
лабораторный

2 Термометр
лабораторный

2

Микроскоп 19 Микроскоп 19
Гербарий по
систематике
растений

4 Гербарий по
систематике
растений

4

7 Комплект
влажных
препаратов
«Особенности
строения
организмов»

1 Комплект
влажных
препаратов
«Особенности
строения
организмов»

1

Комплект
муляжей
«Позвоночные
животные»

1 Комплект
муляжей
«Позвоночные
животные»

1

Комплект 1 Комплект 1



скелетов
позвоночных
животных

скелетов
позвоночных
животных

Набор моделей
органов
человека и
животных

1 Набор моделей
органов
человека и
животных

1

Набор моделей
по строению
беспозвоночных
животных

1 Набор моделей
по строению
беспозвоночных
животных

1

Набор моделей
по строению
позвоночных
животных

1 Набор моделей
по строению
позвоночных
животных

1

Комплект
карточек «Цикл
развития
паразитических
червей»

1 Комплект
карточек «Цикл
развития
паразитических
червей»

1

Набор по
зоологии

1 Набор по
зоологии

1

Коллекция
вредителей сада

2 Коллекция
вредителей сада

2

Коллекция по
зоологии

2 Коллекция по
зоологии

2

Коллекция типа
членистоногих

2 Коллекция типа
членистоногих

2

Модель разреза
яйца

1 Модель разреза
яйца

1

Коллекция
раковин
различных видов
моллюсков

8 Коллекция
раковин
различных видов
моллюсков

0

Коллекция
насекомых-
вредителей

3 Коллекция
насекомых-
вредителей

0

Скелет птицы 1 комплект Скелет птицы 0
8 Кости черепа

человека
1 Кости черепа

человека
1

Скелет человека 1 Скелет человека 1



разборный разборный
Торс человека 1 Торс человека 1
Комплект
карточек «Типы
соединения
костей»

1 Комплект
карточек «Типы
соединения
костей»

1

Набор моделей
по строению
органов
человека

1 Набор моделей
по строению
органов
человека

1

Набор по
анатомии и
физиологии

1 Набор по
анатомии и
физиологии

1

Модель
головного мозга

5 Модель
головного мозга

5

Модель гортани
человека

1 Модель гортани
человека

1

Модель
проекции
человека

1 Модель
проекции
человека

1

Модель сердца
учебная

1 Модель сердца
учебная

1

Модель уха
человека

1 Модель уха
человека

1

Модель черепа
человека

1 Модель черепа
человека

1

Торс человека 1 Торс человека 1
9 Комплект

карточек
«Генетика
человека»

1 Комплект
карточек
«Генетика
человека»

1

Комплект
таблиц «Химия
клетки»

1 Комплект
таблиц «Химия
клетки»

1

9-11 Набор по общей
биологии

1 Набор по общей
биологии

1

Комплект
муляжей
«Результаты
искусственного
отбора на

1 Комплект
муляжей
«Результаты
искусственного
отбора на

1



примерах» примерах»
Комплект
карточек
«Деление клетки
миоз»

1 Комплект
карточек
«Деление клетки
миоз»

1

Комплект
карточек
«Основные
генетические
законы»

1 Комплект
карточек
«Основные
генетические
законы»

1

Комплект
карточек «Среда
обитания живых
организмов»

1 Комплект
карточек «Среда
обитания живых
организмов»

1

Комплект
карточек
«Строение
клеток
растений»

1 Комплект
карточек
«Строение
клеток
растений»

1

Комплект
карточек
«Эволюция
растений и
животных»

1 Комплект
карточек
«Эволюция
растений и
животных»

1

Портреты 15 Портреты 15
Таблицы 40 Таблицы 40

Физическая
культура

1-4 Мяч
баскетбольный
№5

5 Мяч
баскетбольный
№5

3

Сетка для
баскетбольных
колец

2 Сетка для
баскетбольных
колец

2

Скакалка (120
см)

15 Скакалка (120
см)

10

Маты 10 Маты 10
Обручи (малые,
алюминиевые)

3 Обручи (малые,
алюминиевые)

0

Резиновые
легкие мячи

5 Резиновые
легкие мячи

2

Лыжи на мягком
креплении

30 пар Лыжи на мягком
креплении

30 пар



(полужестком) (полужестком)
Палки лыжные 30 пар Палки лыжные 10 пар
Мяч
футбольный

2 Мяч
футбольный

2

5-11 Набивные мячи 10 Набивные мячи 4
Щит
баскетбольный

6 Щит
баскетбольный

6

Мяч
баскетбольный

15 Мяч
баскетбольный

15

Скакалки (140-
150 см)

15 Скакалки (140-
150 см)

10

Обручи большие
алюминиевые

10 Обручи большие
алюминиевые

3

Маты
гимнастические

10 Маты
гимнастические

10

Мостик
гимнастический

2 Мостик
гимнастический

2

Конь
гимнастический

1 Конь
гимнастический

1

Козел
гимнастический

2 Козел
гимнастический

2

Бревно
гимнастическое

1 Бревно
гимнастическое

1

Перекладина
стационарная

1 Перекладина
стационарная

1

Навесные
перекладины

6 Навесные
перекладины

6

Шведская стенка 10 Шведская стенка 10
Покрышка для
гимнастической
дорожки
(акробатическая)

1 Покрышка для
гимнастической
дорожки
(акробатическая)

0

Лыжи
деревянные

20 пар Лыжи
деревянные

20 пар

Лыжи
пластиковые

20 пар Лыжи
пластиковые

20 пар

Ботинки лыжные 36 пар Ботинки лыжные 36 пар
Мячи
волейбольные

20 Мячи
волейбольные

20

Корзины для
хранения и

2 Корзины для
хранения и

0



перевозки
баскетбольных и
волейбольных
мячей

перевозки
баскетбольных и
волейбольных
мячей

Мячи
футбольные

2 Мячи
волейбольные

2

Технология
(девушки)

5-7 Швейная
машина

13 Швейная
машина

13

Оверлок 2 Оверлок 2
Доска
гладильная

2 Доска
гладильная

2

Утюг 2 Утюг 2
Манекен 2 Манекен 2
Ножницы 12 Ножницы 12
Ножницы
«Зигзаг»

1 Ножницы
«Зигзаг»

1

Лента
сантиметровая

12 Лента
сантиметровая

12

Стол для
раскроя

1 Стол для
раскроя

0

Технология
(юноши)

5-7 Обработка
древесины

Ножовка 15 Ножовка 15
Рубанок 15 Рубанок 15
Лобзик 15 Лобзик 12
Молоток 15 Молоток 13
Напильник 15 Напильник 15
Стусло 15 Стусло 7
Стамеска 15 Стамеска 14
Ручная дрель 1 Ручная дрель 1
Коловорот 1 Коловорот 1
Верстак
универсальный

16 Верстак
универсальный

16

Станок (по
дереву)

1 Станок (по
дереву)

1

Обработка
металла



Тисы 15 Тисы 15
Ножницы по
металлу

1 Ножницы по
металлу

1

Ножовка по
металлу

10 Ножовка по
металлу

10

Штангенциркуль 15 Штангенциркуль 15
Верстак
слесарный

6 Верстак
слесарный

6

Станок токарно-
винторезный

1 Станок токарно-
винторезный

1

Станок
вертикально-
фрезерный

1 Станок
вертикально-
фрезерный

1

Станок
вертикально-
сверлильный

1 Станок
вертикально-
сверлильный

1

Станок
настольно-
сверлильный

1 Станок
настольно-
сверлильный

1

Станок
(конструктор)

1 Станок
(конструктор)

1

География
6 Физическая

карта
полушарий

1 Физическая
карта
полушарий

1

Компасы 30 Компасы 30

План местности 1 План местности 1

Осадкомер 1 Осадкомер 1

Глобус
политический

1 Глобус
политический

1

Теллурий 1 Теллурий 1

Глобус
физический

15 Глобус
физический

8

Коллекция
минеральных
горных пород

1 Коллекция
минеральных
горных пород

1

Полезные 2 Полезные 2



ископаемые ископаемые

Барометр 1 Барометр 0
Гербарий 1 Гербарий 1

Термометр 1 Термометр 1
Флюгер 1 Флюгер 0
Нивелир 1 Нивелир 1
Мензулы с
планшетами

5 Мензулы с
планшетами

0

Рулетки 5 Рулетки 5
7 Физическая

карта
Австралия и
Океания

1 Физическая
карта
Австралия и
Океания

1

Физическая
карта
Евразии

1 Физическая
карта
Евразии

1

Физическая
карта
Северной
Америки

1 Физическая
карта
Северной
Америки

1

Физическая
карта
Южной
Америки

1 Физическая
карта
Южной
Америки

1

Карты океанов:
Арктика

1 Карты океанов:
Арктика

1

8 Физическая
карта
России

1 Физическая
карта
России

1

Административн
ая
карта России

1 Административн
ая
карта России

1

Природные зоны
России

1 Природные зоны
России

1

Коллекция
«Почва и ее
состав»

1 Коллекция
«Почва и ее
состав»

1

9 Административн
ая

1 Административн
ая

1



карта России карта России
Агропромышлен
ный комплекс.
Легкая и
пищевая
промышленност
ь

1 Агропромышлен
ный комплекс.
Легкая и
пищевая
промышленност
ь

0

Информатика и
ИКТ

5-9 ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Программные средства Программные средства
Операционная система 1 комплект Операционная система 1 комплект
Файловый менеджер (в
составе операционной
системы или др.).

1 комплект Файловый менеджер (в
составе операционной
системы или др.).

1 комплект

Почтовый клиент
(входит в состав
операционных систем
или др.).

1 комплект Почтовый клиент (входит в
состав операционных
систем или др.).

1 комплект

Программа для
организации общения и
групповой работы с
использованием
компьютерных сетей.

1 комплект Программа для организации
общения и групповой
работы с использованием
компьютерных сетей.

1 комплект

Программная оболочка
для организации единого
информационного
пространства школы,
включая возможность
размещения работ
учащихся и работу с
цифровыми ресурсами

1 комплект Программная оболочка для
организации единого
информационного
пространства школы,
включая возможность
размещения работ учащихся
и работу с цифровыми
ресурсами

1 комплект

Программное
обеспечение для
организации
управляемого
коллективного и
безопасного доступа в
Internet. Брандмауэр и
HTTP-прокси сервер.

1 комплект Программное обеспечение
для организации
управляемого
коллективного и
безопасного доступа в
Internet. Брандмауэр и
HTTP-прокси сервер.

0

Антивирусная
программа

1 комплект Антивирусная программа 1 комплект

Программа-архиватор 1 комплект Программа-архиватор 1 комплект
Система оптического
распознавания текста
для русского,

1 комплект Система оптического
распознавания текста для
русского, национального и

0



национального и
изучаемых иностранных
языков

изучаемых иностранных
языков

Программа для записи
CD и DVD дисков

1 комплект Программа для записи CD и
DVDдисков

1 комплект

Комплект
общеупотребимых
программ, включающий:
текстовый редактор,
программу разработки
презентаций,
электронные таблицы.

1 комплект Комплект
общеупотребимых
программ, включающий:
текстовый редактор,
программу разработки
презентаций, электронные
таблицы.

1 комплект

Звуковой редактор. 1 комплект Звуковой редактор. 1 комплект
Программа для
организации
аудиоархивов.

1 комплект Программа для организации
аудиоархивов.

1 комплект

Редакторы векторной и
растровой графики.

1 комплект Редакторы векторной и
растровой графики.

1 комплект

Программа для
просмотра статических
изображений.

1 комплект Программа для просмотра
статических изображений.

1 комплект

Мультимедиа
проигрыватель

1 комплект Мультимедиа
проигрыватель

1 комплект

Программа для
проведения
видеомонтажа и сжатия
видеофайлов

1 комплект Программа для проведения
видеомонтажа и сжатия
видеофайлов

1 комплект

Редактор Web-страниц. 1 комплект Редактор Web-страниц. 1 комплект
Браузер 1 комплект Браузер 1 комплект
Система управления
базами данных,
обеспечивающая
необходимые
требования.

1 комплект Система управления базами
данных, обеспечивающая
необходимые требования.

1 комплект

Геоинформационная
система, позволяющая
реализовать требования
стандарта по предметам,
использующим
картографический
материал.

1 комплект Геоинформационная
система, позволяющая
реализовать требования
стандарта по предметам,
использующим
картографический материал.

1 комплект

Система
автоматизированного
проектирования.

1 комплект Система
автоматизированного
проектирования.

1 комплект

Интегрированные
творческие среды.

1 комплект Интегрированные
творческие среды.

0

Программа-переводчик,
многоязычный
электронный словарь.

1 комплект Программа-переводчик,
многоязычный электронный
словарь.

0



Система
программирования.

1 комплект Система программирования. 1 комплект

Клавиатурный тренажер. 1 комплект Клавиатурный тренажер. 1 комплект
Программное
обеспечение для работы
цифровой лаборатории
конструирования и
робототехники

1 комплект Программное обеспечение
для работы цифровой
лаборатории
конструирования и
робототехники

0

Программное
обеспечение для работы
цифрового микроскопа

1 комплект Программное обеспечение
для работы цифрового
микроскопа

0

Коллекции цифровых
образовательных
ресурсов по различным
учебным предметам

1 Коллекции цифровых
образовательных ресурсов
по различным учебным
предметам

1

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
Комплекты
презентационных
слайдов по всем
разделам курсов

+ Комплекты
презентационных слайдов
по всем разделам курсов

+

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)

Интерактивная доска 1 Интерактивная доска 1
Мультимедиа проектор 1 Мультимедиа проектор 1
Персональный
компьютер – рабочее
место учителя

1 Персональный компьютер –
рабочее место учителя

1

Персональный
компьютер – рабочее
место ученика

9 Персональный компьютер –
рабочее место ученика

9

Принтер лазерный 1 Принтер лазерный 1
Принтер цветной 1 Принтер цветной 1
Принтер лазерный
сетевой

1 Принтер лазерный сетевой 1

Сервер 1 Сервер 1

Источник
бесперебойного питания

1 Источник бесперебойного
питания

1

Комплект сетевого
оборудования

1 Комплект сетевого
оборудования

1

Комплект оборудования
для подключения к сети
Интернет

1 Комплект оборудования для
подключения к сети
Интернет

1

Специальные
модификации устройств
для ручного ввода
текстовой информации и
манипулирования

1 комплект Специальные модификации
устройств для ручного ввода
текстовой информации и
манипулирования
экранными объектами –

1 комплект



экранными объектами –
клавиатура и мышь (и
разнообразные
устройства аналогичного
назначения)

клавиатура и мышь (и
разнообразные устройства
аналогичного назначения)

Копировальный аппарат 1 Копировальный аппарат 1
Устройства для записи (ввода)
визуальной и звуковой информации:

Устройства для записи (ввода) визуальной и
звуковой информации:

Устройства создания
графической
информации
(графический планшет)

9 Устройства создания
графической информации
(графический планшет)

0

Сканер 1 Сканер 1
Цифровой фотоаппарат 1 Цифровой фотоаппарат 1
Устройство для чтения
информации с карты
памяти
(картридер)

1 Устройство для чтения
информации с карты памяти
(картридер)

1

Цифровая видеокамера 1 Цифровая видеокамера 1
Web-камера 5 Web-камера 0
Устройства
ввода/вывода звуковой
информации –
микрофон, наушники

9/9 Устройства ввода/вывода
звуковой информации –
микрофон, наушники

3/9

Устройства для создания
музыкальной
информации
(музыкальные
клавиатуры)

3 Устройства для создания
музыкальной информации
(музыкальные клавиатуры)

0

Внешний накопитель
информации

1 Внешний накопитель
информации

0

Мобильное устройство
для хранения
информации
(флеш-память)

1 Мобильное устройство для
хранения информации
(флеш-память)

0

Расходные материалы Расходные материалы
Бумага + Бумага +
Картриджи для
лазерного принтера

+ Картриджи для лазерного
принтера

+

Картриджи для
струйного цветного
принтера

+ Картриджи для струйного
цветного принтера

+

Картриджи для
копировального
аппарата

+ Картриджи для
копировального аппарата

+

Диск для записи (CD-R
или CD-RW)

+ Диск для записи (CD-R или
CD-RW)

+

Спирт для протирки + Спирт для протирки +



3.2.5.Информационно-методические условия реализации ООП ООО.

оборудования оборудования
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплект оборудования
для лаборатории
конструирования и
робототехники

9 Комплект оборудования для
лаборатории
конструирования и
робототехники

0

Цифровой микроскоп
или устройство для
сопряжения обычного
микроскопа и цифровой
фотокамеры.

1 Цифровой микроскоп или
устройство для сопряжения
обычного микроскопа и
цифровой фотокамеры.

0

МОДЕЛИ МОДЕЛИ
Устройство
персонального
компьютера

1 Устройство персонального
компьютера

1

Преобразование
информации в
компьютере

1 Преобразование
информации в компьютере

0

Информационные сети и
передача информации

1 Информационные сети и
передача информации

0

Модели основных
устройств ИКТ

1 Модели основных устройств
ИКТ

1

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Микропрепараты для
изучения с помощью
цифрового микроскопа

1 Микропрепараты для
изучения с помощью
цифрового микроскопа

0

МЕБЕЛЬ МЕБЕЛЬ
Компьютерный стол 9+1 для

учителя
Компьютерный стол 9+1для

учителя
Аудиторная доска для
письма фломастером с
магнитной
поверхностью

1 Аудиторная доска для
письма фломастером с
магнитной поверхностью

1

Стойки для хранения
компакт-дисков,
запирающаяся на ключ

1 Стойки для хранения
компакт-дисков,
запирающаяся на ключ

1

Запирающиеся шкафы
для хранения
оборудования

1 Запирающиеся шкафы для
хранения оборудования

1



ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам),
модулям.

Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники,

учебные пособия, справочники, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных
курсов, дисциплин и т.п.

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается
методическим обеспечением ( расписанием, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного
состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на
постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.

Учебно-дидактическое обеспечение
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности
подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и
между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и
конкретных детей.

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа
учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО.

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к
действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут
учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть
представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного
процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий:

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;
- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных

предметов.
2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса:

учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного);
информационно-иллюстративного, тренировочного;

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они
должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников.

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах
удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства-
превращения ресурса в средство.

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена
на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в
образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру
и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих
результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть
подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои
достижения и проблемы в процессе обучения.



Учебники, используемые в образовательном процессе, обучающимися МБОУ СОШ 5
в 2022-2023 учебном году (5-9 классы)

Номер Ф.П.
Автор Наименование предмета Класс Издательство

1.1.5.1.1.2

Шемшурин А.А.,
Брунчукова Н.М.,
Демин Р.Н. и др./Под
ред. Т.Д.
Шапошниковой

Основы религиозных культур
и светской этики. Основы
светской этики

4

(4-5
классы)

ООО "ДРОФА"

1.2.1.1.3.1

Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т.,

Тростенцова Л.А. и др.

Русский язык (в 2 частях)
5

АО"Издательство
"Просвещение"

1.2.1.1.3.2

Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А. и др.

Русский язык (в 2 частях)

6
АО

"Издательство
"Просвещение"

1.2.1.1.3.3

Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А. и др.

Русский язык

7
АО

"Издательство
"Просвещение"

1.2.1.1.3.4

Бархударов С.Г.,
Крючков С.Е.,
Максимов Л.Ю. и др.

Русский язык

8
АО

"Издательство
"Просвещение"

1.2.1.1.3.5

Бархударов С.Г.,
Крючков С.Е.,
Максимов Л.Ю. и др.

Русский язык

9
АО

"Издательство
"Просвещение"

1.2.1.2.2.1
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.И.

Литература (в 2 частях)
5

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.1.2.2.2

Полухина В.П.,
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П. и
др./Под ред. Коровиной
В.Я.

Литература (в 2 частях)

6
АО

"Издательство
"Просвещение"

1.2.1.2.2.3
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.И.

Литература (в 2 частях)
7

АО
"Издательство
"Просвещение"



1.2.1.2.2.4

Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Коровин В.И.

Литература (в 2 частях)
8

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.1.2.2.5

Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,

Коровин В.И. и др./Под
ред. Коровиной В.Я.

Литература (в 2 частях)

9

АО
"Издательство
"Просвещение"

3.2.2.1.12.1 Александрова О.М.,
Загоровская О.В.,
Богданов С.И.,
Вербицкая Л.А.,
Гостева Ю.Н.,
Добротина И.Н.,
Нарушевич А.Г.,
Казакова Е.И.,

Васильевых И.П.

Русский родной язык

5

«Просвещение»

3.2.2.1.12.2 Александрова О.М.,
Загоровская О.В.,
Богданов С.И.,
Вербицкая Л.А.,
Гостева Ю.Н.,
Добротина И.Н.,
Нарушевич А.Г.,
Казакова Е.И.,

Васильевых И.П.

Русский родной язык

6

«Просвещение»

3.2.2.1.12.3 Александрова О.М.,
Загоровская О.В.,
Богданов С.И.,
Вербицкая Л.А.,
Гостева Ю.Н.,
Добротина И.Н.,
Нарушевич А.Г.,
Казакова Е.И.,

Васильевых И.П.

Русский родной язык

7

«Просвещение»

3.2.2.1.12.4 Александрова О.М.,
Загоровская О.В.,
Богданов С.И.,
Вербицкая Л.А.,

Русский родной язык

8

«Просвещение»



Гостева Ю.Н.,
Добротина И.Н.,
Нарушевич А.Г.,
Казакова Е.И.,

Васильевых И.П.

3.2.2.1.12.5 Александрова О.М.,
Загоровская О.В.,
Богданов С.И.,
Вербицкая Л.А.,
Гостева Ю.Н.,
Добротина И.Н.,
Нарушевич А.Г.,
Казакова Е.И.,

Васильевых И.П.

Русский родной язык

9

«Просвещение»

1.2.2.1.1.13.1 Воителева Т.М.,
Марченко О.Н.,
Текучева И.В.

Русский родной язык
5

ООО «Русское
слово»

1.2.2.1.1.13.2 Воителева Т.М.,
Марченко О.Н.,
Текучева И.В.

Русский родной язык
6

ООО «Русское
слово»

1.2.2.1.1.13.3 Воителева Т.М.,
Марченко О.Н.,
Текучева И.В.

Русский родной язык
7

ООО «Русское
слово»

1.2.2.1.1.13.4 Воителева Т.М.,
Марченко О.Н.,
Текучева И.В.

Русский родной язык
8

ООО «Русское
слово»

1.2.2.1.1.13.5 Воителева Т.М.,
Марченко О.Н.,
Текучева И.В.

Русский родной язык
9

ООО «Русское
слово»

1.2.2.1.4.1
Ваулина Ю.Е.,
Дули Д.,
Подоляко О.Е. и др.

Английский язык
5

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.2.1.4.2
Ваулина Ю.Е.,
Дули Д.,
Подоляко О.Е. и др.

Английский язык
6

АО
"Издательство
"Просвещение"



1.2.2.1.4.3
Ваулина Ю.Е.,
Дули Д.,
Подоляко О.Е. и др.

Английский язык
7

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.2.1.4.4
Ваулина Ю.Е.,
Дули Д.,
Подоляко О.Е. и др.

Английский язык
8

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.2.1.4.5
Ваулина Ю.Е.,
Дули Д.,
Подоляко О.Е. и др.

Английский язык
9

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.3.2.1.1

Вигасин А.А.,
Годер Г.И.,
Свенцицкая И.С./Под
ред. Искендерова А.А.

Всеобщая история. История
Древнего мира 5

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.3.2.1.2
Агибалова Е.В.,
Донской Г.М./Под ред.
Сванидзе А.А.

Всеобщая история. История
Средних веков 6

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.3.2.1.3

Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М./Под
ред. Искендерова А.А.

Всеобщая история. История
Нового времени 7

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.3.2.1.4

Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. и
др./Под ред.
Искендерова А.А.

Всеобщая история. История
Нового времени

8
АО

"Издательство
"Просвещение"

1.2.3.2.1.5

Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. и
др./Под ред.
Искендерова А.А.

Всеобщая история. История
Нового времени

9
АО

"Издательство
"Просвещение"

1.2.3.1.2.1

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Стефанович П.С. и
др./Под ред. Торкунова
А.В.

История России (в 2 частях)

6
АО

"Издательство
"Просвещение"

1.2.3.1.2.2

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Курукин И.В. и др./
Под ред. Торкунова
А.В.

История России (в 2 частях)

7
АО

"Издательство
"Просвещение"



1.2.3.1.2.3

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Курукин И.В. и др./
Под ред. Торкунова
А.В.

История России (в 2 частях)

8
АО

"Издательство
"Просвещение"

1.2.3.1.2.4

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Левандовский А.А. и
др./Под ред. Торкунова
А.В.

История России (в 2 частях)

9
АО

"Издательство
"Просвещение"

1.1.2.3.3.1.1

Боголюбов Л.Н.,
Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф., Лискова
Т.Е., Рутковская Е.Л.

Обществознание

6 "Просвещение"

1.2.2.3.1.3

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. / Под ред.
Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.

Обществознание

7 "Просвещение"

1.2.2.3.1.4

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. /
Под ред. Боголюбова
Л.Н., Лазебниковой
А.Ю., Городецкой Н.И.

Обществознание

8 Издательство
"Просвещение"

1.2.2.3.1.5

Боголюбов Л.Н.,
Матвеев А.И.,
Жильцова Е.И. и др. /
Под ред. Боголюбова
Л.Н., Лазебниковой
А.Ю., Матвеева А.И.

Обществознание

9 Издательство
"Просвещение"

1.2.3.1.10.1

Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир
М.С.

Математика

5

Издательский
центр
ВЕНТАНА-
ГРАФ

1.2.4.1.8.2.1

Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б.,
Якир М.С.;
под ред. Подольского

Математика

6

ООО
Издательский
центр
"ВЕНТАНА-



В.Е. ГРАФ"

1.2.3.2.7.1

Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир
М.С.

Алгебра

7

Издательский
центр
ВЕНТАНА-
ГРАФ

1.2.3.2.7.2

Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир
М.С.

Алгебра

8

Издательский
центр
ВЕНТАНА-
ГРАФ

1.2.3.2.7.3

Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир
М.С.

Алгебра

9

Издательский
центр
ВЕНТАНА-
ГРАФ

1.2.3.4.1.1
Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

Информатика
5

БИНОМ.
Лаборатория
знаний

1.2.3.4.1.2
Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

Информатика
6

БИНОМ.
Лаборато рия
знаний

1.2.3.4.1.3
Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

Информатика
7

БИНОМ.
Лаборато рия
знаний

1.2.3.4.1.4 Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

Информатика 8 БИНОМ.
Лаборато рия
знаний

1.2.3.4.1.5 Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

Информатика 9 БИНОМ.
Лаборато рия
знаний

1.2.5.1.7.1 Перышкин А.В. Физика 7 ООО
"ДРОФА"

1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика 8 ООО
"ДРОФА"

1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В.,
Гутник Е.М.

Физика 9 ООО
"ДРОФА"



1.2.5.2.3.1

Пономарева И.Н.,
Николаев И.В.,
Корнилова О.А./
Под ред. Пономаревой
И.Н.

Биология

5

ООО
"Издательский
центр
ВЕНТАНА-
ГРАФ"

1.2.5.2.3.2

Пономарева И.Н.,
Корнилова О.А.,
Кучменко В.С./
Под ред. Пономаревой
И.Н.

Биология

6

ООО
"Издательский
центр
ВЕНТАНА-
ГРАФ"

1.2.5.2.3.3

Константинов В.М.,
Бабенко В.Г.,
Кучменко В.С./
Под ред. Константинова
В.М.

Биология

7

ООО
"Издательский
центр
ВЕНТАНА-
ГРАФ"

1.2.5.2.3.4

Драгомилов А.Г.,
Маш Р.Д.

Биология

8

ООО
"Издательский
центр
ВЕНТАНА-
ГРАФ"

1.2.5.2.3.5

Пономарева И.Н.,
Корнилова О.А.,
Чернова Н.М./
Под ред. Пономаревой
И.Н.

Биология

9

ООО
"Издательский
центр
ВЕНТАНА-
ГРАФ"

1.2.4.3.1.2
Габриелян О.С. Химия

8 ДРОФА

1.2.4.3.1.3
Габриелян О.С. Химия

9 ДРОФА

1.2.6.1.1.1

Горяева Н.А.,
Островская О.В./
Под ред. Неменского
Б.М.

Изобразительное искусство

5
АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.6.1.1.2
Неменская Л.А./
Под ред. Неменского
Б.М.

Изобразительное искусство
6

АО
"Издательство
"Просвещение"



1.2.6.1.1.3

Питерских А.С.,
Гуров Г.Е./
Под ред. Неменского
Б.М.

Изобразительное искусство

7
АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.6.1.1.4
Питерских А.С./
Под ред. Неменского
Б.М.

Изобразительное искусство
8

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.6.2.1.1
Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.

Музыка
5

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.6.2.1.2
Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.

Музыка
6

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.6.2.1.3
Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.

Музыка
7

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.6.2.1.4
Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.

Музыка
8

АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.7.1.3.1

Тищенко А.Т.,
Синица Н.В.

Технология

5

ООО
Издательский
центр
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

1.2.7.1.3.2

Тищенко А.Т.,
Синица Н.В.

Технология

6

ООО
Издательский
центр
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

1.2.7.1.3.3

Тищенко А.Т., Синица
Н.В.

Технология

7

ООО
Издательский
центр
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

1.2.6.1.6.7

Симоненко В.Д,
Электов А.А., Гончаров
Б.А., Очинин О.П.,
Елисеева Е.В.,
Богатырев А.Н.

Технология. 8 класс

8

Издательский
центр
ВЕНТАНА-
ГРАФ



1.2.6.1.2.1
Кожина О.А., Кудакова
Е.Н., Маркуцкая С.Э.

Технология. Обслуживающий
труд 5 ДРОФА

1.2.6.1.2.2
Кожина О.А., Кудакова
Е.Н., Маркуцкая С.Э.

Технология. Обслуживающий
труд 6 ДРОФА

1.2.6.1.2.3

Кожина О.А., Кудакова
Е.Н., Маркуцкая С.Э.

Технология. Обслуживающий
труд

7 ДРОФА

1.2.6.1.2.4
Кожина О.А., Кудакова
Е.Н., Маркуцкая С.Э.

Технология. Обслуживающий
труд 8 ДРОФА

1.2.7.2.3.1
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.

Основы безопасности
жизнедеятельности 5 Издательство

"Просвещение"

1.2.7.2.3.2

Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.

Основы безопасности
жизнедеятельности 6 "Просвещ

ение"

1.2.7.2.3.3

Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.

Основы безопасности
жизнедеятельности 7 "Просвещ

ение"

1.2.7.2.3.4 Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.

Основы безопасности
жизнедеятельности

8 "Просвещение"

1.2.3.4.1.1 Алексеев А.И.,
Николина В.В.,
Липкина Е.К. и др.

География 5 - 6 АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.3.4.1.2 Алексеев А.И.,
Николина В.В.,
Липкина Е.К. и др.

География 7 АО
"Издательство
"Просвещение"

1.1.2.3.4.1.3 Алексеев А.И.,
Николина В.В.,
Липкина Е.К. и др.

География 8 АО»Издательств
о
«Просвещение»

1.2.2.4.2.5 Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 ДРОФА
Липсиц И., Вигдорчик
Е.

Финансовая грамотность 5, 6, 7 Издатель ство
«ВАКО»

Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность 8, 9 Издатель ство



«ВАКО»

1.2.8.1.2.1
Матвеев А.П. Физическая культура

5
АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.8.1.1.1 Виленский М.Я.,
Туревский И.М.,
Торочкова Т.Ю. и др.
Под ред. Виленского
М.Я.

Физическая культура 5 - 7 АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая культура 8 - 9 АО
"Издательство
"Просвещение"

1.2.7.1.3.3 Матвеев А.П. Физическая культура 8 - 9 Издательство
"Просвещение"

Информационное обеспечение
Формирование информационной среды осуществляется по следующим направлениям:
- организация широкого доступа к нормативным, правовым, справочным, библиотечным и

прочим информационным ресурсам и сети Интернет. В школе имеются 2 кабинета информатики:1
кабинет - на 9 рабочих мест для учащихся и 1 рабочее место для учителя, 2 кабинет – на 10
рабочих мест для учащихся и 1 рабочее место для учителя. В локальную сеть, объединены 45
персональных компьютеров, в том числе учебные кабинеты, библиотека, а также ПК в кабинетах
административно-вспомогательного персонала. В настоящее время проводится работа по
завершению подключения к локальной сети оставшихся кабинетов. Доступность для обучающихся
и педагогов оптоволоконного высокоскоростного выхода в Интернет составляет 10 мб/с.

- внедрение автоматизированной информационной системы АИС «Электронная школа»
- использование электронных ресурсов для передачи конкурсных работ, связь с

библиотечными порталами и консультации с коллегами.
- эффективное использование Интернет-ресурсов для информационной поддержки учебного

процесса, поиск информации в образовательных ресурсах: электронных словарях и энциклопедиях;
- использование интерактивных программных продуктов;
- проведение и консультирование учебной и проектной деятельности учащихся в различных

предметных областях, с применением ИКТ (поиск информации, оформление работ, создание
презентаций и т.д.);

- поиск и подготовка материалов для участия в проектах в рамках учебного процесса;
- мониторинг обученности учащихся с построением диаграмм, графиков. Анализ динамики

успеваемости;
- участие в интернет-олимпиадах, интернет-конкурсах и викторинах
- осуществление внедрения технологий дистанционного обучения.
- поиск и подготовка материалов для участия в мультимедийных проектах и научно –

исследовательской деятельности в рамках внеурочной деятельности.
- сайт школы (http://ciur.ru/vtk/vtk_s05/default.aspx) создан с целью оперативного и

объективного информирования общественности о деятельности образовательного учреждения.

Информатизация образовательного процесса в течение ряда лет остается одной из главных
задач развития образования. Актуальной задачей, в рамках реализации ФГОС является подготовка



высокопрофессиональных специалистов, обладающих наряду с профессиональной компетентностью
качественно новым уровнем ИКТ- компетентности

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров с системе условий.
Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий
является:
четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса,
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса, отражение вносимых изменений в локальных актах школы,
формирование и развитие психолого-педагогической компетентностей участников
образовательного процесса, проведение комплексных мониторинговых исследований

эффективности образовательного процесса и принятие по их результатам управленческих решений.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП ООО.
С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо:
1) регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП ООО;
2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы;
3) совершенствование материально-технической базы школы.

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы реализации
ООПООО на 2021-2026 учебный год

Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации
Ответственные

Организационное
обеспечение
введения ФГОС
ООО

Внесение изменений и
дополнений в основную

образовательную программу
начального общего образования

по мере
необходимости

Зам. директора по
УВР

Разработка и реализация системы
мониторинга

Образовательных потребностей
обучающихся и

родителей по использованию
часов вариативной части

учебного плана и внеурочной
деятельности

ежегодная
корректировка

Зам.директора по
УВР, зам.директора
по ВР

Участие в семинарах и
конференциях по проблемам

ФГОС ООО

в соответствии
спланом метод.

работы

Администрация

Нормативно-
правовое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

Внесение изменений и
дополнений в Устав ОУ

до конца 2024
года

Директор школы

Приведение должностных
инструкций работников школы в
соответствие с требованиями

ФГОС ООО и
Профессионального стандарта

педагога

2022 - 2024
год

Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых
в образовательном процессе в
соответствии со Стандартом

ежегодно Зав.библиотекой



Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации
Ответственные

Разработка и корректировка
учебного плана

ежегодно Зам. директора по
УВР

Разработка и корректировка
рабочих программ учебных

предметов, курсов

ежегодно Учителя начальных
классов,

руководитель МО
Разработка и корректировка

годового календарного учебного
графика

ежегодно Администрация
школы

Финансово-
экономическое
обеспечение

введения ФГОС
ООО

Определение и корректировка
объема расходов, необходимых

для реализации ООП и
достижения планируемых

результатов, а также механизма
их формирования

ежегодно Директор школы

Разработка локальных актов
(внесение изменений в них),

регламентирующих
установление заработной платы

работников ОУ

ежегодно Директор школы

Заключение дополнительных
соглашений к трудовому

договору с педагогическими
работниками с учетом участия в

процессе
реализации ФГОС ООО

ежегодно Директор школы

Кадровое
обеспечение

введения ФГОС
ООО

Анализ кадрового обеспечения
введения и

реализации Стандарта

ежегодно Директор школы

Создание (корректировка) плана-
графика повышения

квалификации, переподготовки
педагогических работников
школы в связи с внедрением

ФГОС

ежегодно Зам.директора по
УВР

Разработка и корректировка
плана методической работы

(внутришкольного
повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы

введения Стандарта

ежегодно Зам.директора по
УВР,

руководители МО



Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации
Ответственные

Информационное
Обеспечение

введения ФГОС
НОО

Размещение на сайте школы
информационных материалов о

ведении стандарта

в течение года Зам.директора по
ИКТ

Широкое информирование
родительской общественности о

реализации ФГОС ООО

в течение года Директор
школы.зам.директор

а по
ИКТ

Обеспечение публичной
отчетности школы о ходе и

результатах реализации ФГОС
ООО

июнь Директор школы,
зам.директора по

ИКТ

Методическое
обеспечение

введения ФГОС
ООО

Анализ учебно-методического
обеспечения

образовательного процесса в
соответствии с
ФГОС ООО

ежегодно (начало
и окончание
учебного года)

Зав.библиотекой

Освещение тем, связанных с
ФГОС ООО на заседаниях МО,
информационных совещаниях и

педагогических советах

в соответствии
с планом работы

МО

Администрация
школы

Организация индивидуального
консультирования учителей

по мере
необходимости

Администрация
школы

Материально-
техническое
обеспечение

введения ФГОС
ООО

Анализ материально-
технического обеспечения

введения и реализации ФГОС
ООО

в течение года Директор школы

Обеспечение соответствия
материально-

технической базы школы
требованиям
Стандарта

по мере
необходимости

Директор школы

Обеспечение соответствия
санитарно- гигиенических
условий требованиям

Стандарта

по мере
необходимости

Директор школы

Обеспечение соответствия
условий реализации ООП
противопожарным нормам,

нормам охраны труда работников
школы Стандарта

по мере
необходимости

Директор школы



Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации
Ответственные

Обеспечение соответствия
информационно образовательной
среды требованиям Стандарта

по мере
необходимости

Директор школы

3.3.8 Контроль за состоянием системы условий

Контроль за состоянием системы условий реализации программы осуществляется
педагогическим советом, родительской общественностью, администрацией МБОУ СОШ №5
в течение всего учебного года через наблюдение, диагностику, мониторинг, систему ВШК и т.п.
По результатам принимаются управленческие решения для изменения условий реализации
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО.

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления:
 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
 мониторинг учебных достижений обучающихся;
 мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;
 мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров;
 мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса;
 мониторинг изменений в образовательном процессе.
 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы

школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение
учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по
результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы;
система работы МО; система работы школьной библиотеки; система
воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности
школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические
исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями
организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в
системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности
обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам
функционирования школы.

 Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольный
контроль (план ВШК); результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по
полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за
год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической
адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах
деятельности (портфель достижений учащегося).

 Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы:
распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных
по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях, организация
мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и
поддержания здоровья обучающихся.

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся; реализация программы экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам;
занятость в системе дополнительного образования; организация и участие в работе детских
объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы);



работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности
обучающихся.

Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации педагогических
кадров, работа над индивидуальной методической темой (результативность); использование
образовательных технологий, в т.ч. инновационных;
участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта
(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной
деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые
результаты); реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного
изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); аттестация педагогических
кадров.

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: кадровое
обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров, учебно-методическое обеспечение:
укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки
школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение
демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение
наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой;
комплектованиебиблиотечногофонда.
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