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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО обуча-

ющихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

 

При разработке адаптированной образовательной программы  ОУ 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 

392 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 г.) 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской области»; 

Методическими рекомендациями по организации инклюзивного образования в со-

ответствии с требованиями законодательства об образовании в период введения ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организаци-

ях, расположенных на территории Ленинградской области Администрации Ленинград-

ской области и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской обла-

сти (Санкт - Петербург, 2016 год); 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 
2017 года N ОВ-83/7  «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными по-
собиями) обучающихся с ОВЗ»; 

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 августа 

2018 года №05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 марта 2020 года №132 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в ме-

дицинских организациях Ленинградской области»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. №287; 

Федеральная образовательная программа основного общего образования, утвер-

ждѐнная Приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 г. №370;  

СанПиН.2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 «Об 

утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образо-

вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-
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дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего об-

разования Минпросвещения России от 22.05.2023 г. №03-870 по вопросам введения феде-

ральных основных общеобразовательных программ и обновленных федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в ОО; 

Инструктивно – методическое письмо Комитета общего и профессионального об-

разования Ленинградской области «Об организации деятельности в 2023 – 2024 учебном 

году» от 21.08.2023 г. №19-32413/2023. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использова-

нием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные Приказом 

Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников" (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 01.11.2022 N 70799), Приказом Минпросвещения России от 20 

мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Целями АООП ООО являются: 

развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

Задачами АООП ООО являются: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

В основу АООП ООО для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и дифферен-

цированный подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 
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деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 

признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и 

основной результат получения ООО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

При разработке АООП ООО также учитывались принципы инклюзивного образования: 

Ценность человека не зависит от его способностей и достижений 

Каждый человек способен чувствовать и думать 

Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным 

Все люди нуждаются друг в друге 

Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений 

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников 

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут 

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека 

АООП ООО состоит из 3 разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел содержит: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел содержит: программу развития универсальных учебных 

действий у обучающихся (в зависимости от варианта АООП ООО - базовых учебных 

действий), программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ОВЗ при получении ООО; программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел содержит: учебный план ООО, включающий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности; систему 

специальных условий реализации АООП ООО. 

Основные понятия: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
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индивидуальных возможностей; 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее физический и (или) 

психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ 

без создания специальных условий для получения образования; 

недостаток - физическое или психическое отклонение от нормы, ограничивающее 

социальную деятельность и подтвержденное психолого - медико - педагогической 

комиссией в отношении ребенка и учреждением медико - социальной экспертизы в 

отношении взрослого, а также в установленных настоящим Федеральным законом 

случаях повторной экспертизой; 

физический недостаток - подтвержденные в установленном порядке временный или 

постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании органа (органов) человека 

либо хронические соматическое или инфекционное заболевания; 

психический недостаток - психическое отклонение от нормального развития, 

подтвержденное в установленном порядке и включающее в себя нарушение речи, 

эмоционально - волевой сферы, в том числе аутизм, последствие повреждения мозга, а 

также нарушение умственного развития, в том числе умственная отсталость, 

задержка психического развития, создающие трудности в обучении; 

сложный недостаток - совокупность физических и (или) психических недостатков, 

подтвержденных в установленном порядке; 

тяжелый недостаток - подтвержденный в установленном порядке физический или 

психический недостаток, выраженный в такой степени, что образование в 

соответствии с государственными образовательными стандартами (в том числе 

специальными) является недоступным и возможности обучения ограничиваются 

получением элементарных знаний об окружающем мире, приобретением навыков 

самообслуживания и приобретением элементарных трудовых навыков или получением 

элементарной профессиональной подготовки; 

специальные условия для получения образования - условия обучения и (или) 

воспитания, в том числе специальные образовательные программы и методы обучения, 

индивидуальные технические средства обучения, учебники, учебные пособия, а также 

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно или 

затруднено освоение общеобразовательных и профессиональных образовательных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

Описание особых образовательных потребностей. 

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки (5-

9 классы). Они могут быть включены (в классе не более одного-двух обучающихся с 

нарушенным слухом) в общий образовательный поток (инклюзия). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и 

слухового восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного 

использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации 

полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений 

между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; 
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работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий 

успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП ООО обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление коммуникативных 

барьеров и поддержку в освоении АООП ООО. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС ООО. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе, школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении АООП ООО; обеспечение обучающемуся успеха в 

доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного 

отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП ООО обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и 

поддержку в освоении АООП ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 

завершению обучения на уровне основного общего образования.
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной образовательной 

программы общего образования (ОВЗ АООП ООО) 

 

 Личностные  Метапредметные  Предметные 
Обучающиеся 
с ЗПР 
 

Личностные 

результаты освоения 

АООП ООО 

соответствуют ФГОС 

ООО: 
В рамках когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

• историко- географический об-

раз, 

включая представление 

о территории и 

границах России, еѐ 

географических 

особенностях; знание 

основных 

исторических событий 

развития 

государственности и 

общества; знание 

истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально- 

политического 

устройства — 

представление о 

государственной 

Метапредметные 

результаты освоения 

АООП ООО 

соответствуют ФГОС 

ООО: 

1. Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

• устанавливать целевые 

приоритеты; 

• уметь самостоятельно 

Предметные результаты освоения АООП 

ООО соответствуют ФГОС ООО и 

федеральному компоненту 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования: 

В соответствии с требованиями 

ФГОС выпускник научится: 

Русский язык 

Речь и речевое общение: 
• 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 

сточки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместно использовать 

языковые средства; 

• предупреждать коммуникативные 
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организации России, 

знание 

государственной 

символики(герб, флаг, 

гимн), знание 

государственныхпраздников; 

• знание положений 

Конституции РФ, 

основных прав и 

обязанностей 

гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве 

государственно- 

общественных 

отношений; 

• знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, знание о 

народах и этнических 

группах России; 

• освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе 

моральных норм и 

контролировать своѐ 

время и управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

• осуществлять 

констатирующий ипредвосхи-

щающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так 

и по ходу его 

реализации; 

• основам 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

2. Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 
• учитывать разные 

мнения и стремиться к 

неудачи в процессе речевого общения. 

Речевая деятельность. Аудирование 
• различным видам аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с за-

данной 

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 еѐ в 

устной форме; 

• передавать содержание учебно- 

научного, публицистического, 

официально-делового, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Говорение: 
• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе 
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ценностей и их 

иерархизация, 

понимание 

конвенционального 

характера морали; 

• основы социально- 

критического 

мышления, ориентация 

в особенностях 

социальных отношений 

и взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи междуобществен-

ными и 

политическими 

событиями; 

• экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе; знание основ 

здорового образа 

жизни и здоровье 

сберегающих 

технологий; правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и 

сравнивать разные точки аргу-

ментировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, 

план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей 

работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и  анализировать материал на опре-

делѐнную 

тему и передавать его в устной форме с 

учѐтом 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. 

Письмо: 
• создавать письменные монологические 

высказывания разной 

коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации 

общения(ученическое сочинение на 
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и эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

• эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

• уважение к другим 

народам России и мира 

и принятие их, 

межэтническаятолерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности 

и еѐ достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

социально-культурные, нравственно- 

этические, бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного 

или прочитанного текста(подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Функциональные разновидности 

языка: 
• 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, 
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противостоять им; 

• уважение к ценностям 

семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья, 

своего и других людей, 

оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная 

самооценка и 

моральные чувства — 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 

• готовность и 

способность к участию 

в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций 

(дежурство в школе и 

классе, участие в 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

• основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание 

совершаемых действий 

как в форме громкой 

социализированной речи, 

так и в форме 

внутренней речи. 

3. Познавательные 

универсальные 

учебные действия Выпускник 

научится: 
• основам реализации 

проектно- 

исследовательской 

деятельности; 

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 не-

большим докладом на 
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детских и молодѐжных 

общественных 

организациях, 

школьных и 

внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и 

способность к 

выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, 

дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в 

участии в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального 

• проводить наблюдение 

и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

• осуществлять 

логическую операцию 

установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 
• 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 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 
• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

• анализировать и самостоятельно 

составлять словообразовательные пары и 
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окружения, 

общественно полезной 

деятельности; умение строить 

жизненные планы с учѐтом кон-

кретных 

социально- 

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

• устойчивый 

познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива; 

• готовность к 

выбору профильного 

образования. 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к  

понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию 

на основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при 

проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология  • 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); 

• пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым 
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тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами 

— понимать переносный 

смысл выражений, 

понимать и употреблять оборо-

ты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

 

словарѐм, словарѐм синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарѐм и 

др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 
• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного  языка; 

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных 

задач. 

Синтаксис 
• опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в 
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соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Правописание: орфография и 

пунктуация 
• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение)и письменной форме 

(с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и  справочников; использо-

вать еѐ в 

процессе письма. 

Язык и культура 
• 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 
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позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Литература 

Устное народное творчество 
• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального 

характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки   произведений 

устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 
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произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных 

сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку 

Древнерусская литература. Русская 

литература XVIIвека. Русская 

литература XIX-XX веков. 

Литература народов России. 

Зарубежная литература. 
• осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 
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формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  • воспринимать художествен-

ный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений 

для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 
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искусствах; 

• работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации. 

Родной язык (русский) 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествова-

ние, описание, рассуждение;сочетание разныхвидов мо-

нолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях 

формального и неформального, межличностного и меж-

культурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных си-

туациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалоги-

ческой речи с точки зрения соответствияситуации рече-

вого общения, достижения коммуникативных целей ре-

чевого 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 за-

щищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, ар-

гументировать собственную позицию,доказывать еѐ, 

убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач 

и объяснять их. 

Речевая деятельность 
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Аудирование 
Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основногосодержания, с вы-

борочным извлечением информации); передавать содер-

жание аудиотекста всоответствии с заданной коммуни-

кативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, ком-

муникативную задачу, основную мысль,логику изложе-

ния учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественногоаудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, коммен-

тировать еѐ вустной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицисти-

ческого, официально-делового,художественного аудио-

текстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного,выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информа-

цию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в 

устной форме. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных ианалитических, 

художественно-публицистических жанров), художе-

ственных текстов и воспроизводитьих в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения(подробного, выборочного, 

сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письмен-

ной форме); 
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• использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов(видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию 

в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, спра-

вочниками и другими информационнымиисточниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐн-

ную тему, анализировать отобраннуюинформацию и ин-

терпретировать еѐ в соответствии с поставленной ком-

муникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скры-

тую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой 

и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на еѐрешение) из раз-

личных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числепредставленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-

деловыхтекстов), высказывать собственную точку зре-

ния на решение проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические вы-

сказывания (в том числе оценочногохарактера) на акту-

альные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (втом числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебныхпредметов) разной коммуникативной направ-
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ленности в соответствии с целями и ситуацией обще-

ния(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии,история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совмест-

ной групповой учебной деятельности,распределение ча-

стей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать 

и анализировать материал наопределѐнную тему и пере-

давать его в устной форме с учѐтом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения ос-

новные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литера-

турного языка; стилистически корректноиспользовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жанров вучебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социаль-

но-культурной и деловой сферахобщения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, со-

блюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения их успешности в достижениипрогнозиру-

емого результата. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности сучѐтом целей 
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и ситуации общения (ученическое сочинение на соци-

ально- культурные, нравственно-этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициаль-

ное письмо, отзыв,расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) вформе учениче-

ского изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические ипунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректноиспользовать лексику и фра-

зеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, кон-

спекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых кним, и в со-

ответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 
Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с точки зрениясмыслового 

содержания и структуры, а также требований, предъяв-

ляемых к тексту как речевомупроизведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана(простого, слож-

ного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различ-

ных типов речи, стилей, жанров с учѐтомтребований к 

построению связного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-

научные тексты (аннотация, рецензия, рефе-

рат,тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое пись-

мо,объявление) с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со специфи-

койупотребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты 

разговорного характера, научные,публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литерату-

ры (экстралингвистическиеособенности, лингвистиче-

ские особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичныхсинтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров 

научного (учебно-научного), публицистическо-

го,официально-делового стилей, разговорной речи (от-

зыв, сообщение, доклад как жанры научного сти-

ля;выступление, статья, интервью, очерк как жанры пуб-

лицистического 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, ре-

портаж как жанрыпублицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-

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

ворной речи; тексты повествовательного характера, рас-

суждение,описание; тексты, сочетающие разные функ-
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ционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности сточки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и язы-

ковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольши-

ми информационными сообщениями,сообщением и не-

большим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного ха-

рактера, научные, публицистические,официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования вних лексических, мор-

фологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей 

и жанров (аннотация, рецензия, реферат,тезисы, кон-

спект как жанры учебно-научного стиля), участвовать 

в дискуссиях на учебно-научныетемы; составлять ре-

зюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовитьвыступление, информационную замет-

ку, сочинение-рассуждение в публицистическом сти-

ле;принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевогопове-

дения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения 

еѐ композиции, аргументации, языковогооформления, 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с неболь-
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шой протокольно-этикетной,развлекательной, убеж-

дающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции рус-

ского языка в России и мире, место русскогоязыка среди 

славянских языков, роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитиирусского языка; 

• определять различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием,профессиональными разно-

видностями языка, жаргоном и характеризовать эти раз-

личия; 

• оценивать использование основных изобразительных 

средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в раз-

витие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила совре-

менного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпиче-

ских словарей и справочников; использовать еѐв различ-

ных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фоне-

тики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические 

тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедий-

ных орфоэпических словарей и справочни-
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ков;использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грам-

матического и словообразовательногоанализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообра-

зовательные пары и словообразовательныецепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словооб-

разованию в практике правописания, а такжепри прове-

дении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнѐзда, устанавливаясмысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства слово-

образования в художественной речи иоценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологическихсловарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значенияслова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова кгруппе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова,принадлежность слова к ак-

тивной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления истилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
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• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство 

исправления неоправданного повтора в речи икак сред-

ство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на пе-

реносном значении слова (метафора, эпи-

тет,олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических слова-

рей (толковым словарѐм, словарѐм синони-

мов,антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и ис-

пользовать полученную информацию в различныхвидах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного 

состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и граммати-

ческого значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительногословоупотребле-

ния; 

• опознавать основные выразительные средства лексики 

и фразеологии в публицистической ихудожественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употреб-

ления лексических средств втекстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря,словарей си-

нонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.)и справочников, в 
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том числе мультимедийных; использовать эту инфор-

мацию в различных видахдеятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части 

речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежно-

сти к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в со-

ответствии с нормами современного русскоголитератур-

ного языка; 

• применять морфологические знания и умения в прак-

тике правописания, в различных видаханализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, су-

щественные для решения орфографических ипунктуаци-

онных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфо-

логии в публицистической ихудожественной речи и оце-

нивать их; объяснять особенности употребления мор-

фологических средствв текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числемультимедий-

ных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосоче-

тание, предложение) и их виды; 
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• анализировать различные виды словосочетаний и пред-

ложений с точки зрения структурной исмысловой орга-

низации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтак-

сические 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 син-

таксиса в публицистической и художественнойречи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстахнаучного и офи-

циально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтакси-

ческих конструкций с точки зрения ихфункционально-

стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы 

в процессе письма (в объѐме содержаниякурса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассужде-

ние) и письменной форме (с помощью графических сим-

волов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунк-

туационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографиче-

ских словарей и справочников; использоватьеѐ в процес-
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се письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедий-

ных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту ин-

формацию в процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведения хустного народ-

ного творчества, в художественной литературе и исто-

рических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изуче-

ние языка позволяет лучше узнать историю икультуру 

страны; 

• уместно использовать правила русского речевого эти-

кета в учебной деятельности и повседневнойжизни. 

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 народовРоссии и мира. 

Родная литература (русская) 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные произве-

дения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольк-

лорным образам, традиционным фольклорным приѐмам 

в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
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фольклорную сказку иеѐ интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, худо-

жественныйфильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных 

текстов как основу для развитияпредставлений о нрав-

ственном идеале своего и русского народов, формирова-

ния представлений орусском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в ге-

роях русских сказок и былин, видеть чертынационально-

го характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений 

устного народного творчества, выбиратьфольклорные 

произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменныхвысказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизнен-

ную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соот-

ветствующий интонационный рисунокустного рассказы-

вания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых композиционныхэлементов, ис-

пользуя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные при-

ѐмы и на этой основе определять жанровуюразновид-

ность сказки, отличать литературную сказку от фольк-

лорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевид-

ные связи между предметами, явлениями,действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственногоидеала конкрет-

ного народа (находить общее и различное с идеалом рус-

ского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину 

и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину и сказание),определять 

черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творче-

ства разных народов для самостоятельногочтения, ру-

ководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведе-

ниями разных народов на уровне темати-

ки,проблематики, образов (по принципу сходства и раз-

личия). 

Древнерусская литература. Русская литература 

XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.Литература 

народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение 

в единстве формы и содержания; адекватнопонимать ху-

дожественный текст и давать его смысловой анализ; ин-

терпретировать прочитанное,устанавливать поле чита-

тельских ассоциаций, отбирать произведения для чте-

ния; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю,современнику и 
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потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы;выбирать произве-

дения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своѐ к ней отношение, и на этойоснове фор-

мировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей 

разных поколений и вступать в диалог сдругими читате-

лями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интер-

претирующего характера в различныхформатах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и вла-

деть основными способами еѐ обработки ипрезентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественноготекста; 

• дифференцировать элементы поэтики художествен-

ного текста, видеть их художественную исмысловую 

функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументированно оцениватьих; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного 

текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой лите-
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ратуры самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительногоанализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результатыв разных 

форматах (работа исследовательского характера, ре-

ферат, проект). 

Иностранный язык 

Говорение. Диалоговая речь. 
- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Говорение. Монологовая речь. 
• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, планах   на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (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 
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слова/план/вопрос 

Аудирование: 
• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Аудирование 
• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Письменная речь:  • заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 
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• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Математика 
5 класс 

Числа и вычисления 

■ Понимать и правильно употреблять термины, связан-

ные с натуральными числами, обыкновенными и деся-

тичными дробями. 

■ Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, 

сравнивать в простейших случаях обыкновенные дро-

би, десятичные дроби. 

■ Соотносить точку на координатной (числовой) прямой 

с соответствующим ей числом и изображать нату-

ральные числа точками на координатной (числовой) 

прямой. 

■ Выполнять арифметические действия с натуральными 
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числами, с обыкновенными дробями в простейших 

случаях. 

■ Выполнять проверку, прикидку результата вычисле-

ний. 

■ Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

■ Решать текстовые задачи арифметическим способом и 

с помощью организованного конечного перебора всех 

возможных вариантов. 

■ Решать задачи, содержащие зависимости, связываю-

щие величины: скорость, время, расстояние; цена, ко-

личество, стоимость. 

■ Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обо-

значения при решении задач. 

■ Пользоваться основными единицами измерения: цены, 

массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни 

единицы величины через другие. 

■ Извлекать, анализировать, оценивать информацию, 

представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленные данные, использо-

вать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

■ Пользоваться геометрическими понятиями: точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окруж-
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ность, круг. 

■ Приводить примеры объектов окружающего мира, 

имеющих форму изученных геометрических фигур. 

■ Использовать терминологию, связанную с углами: 

вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, 

сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 

центр. 

■ Изображать изученные геометрические фигуры на не-

линованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и 

линейки. 

■ Находить длины отрезков непосредственным измере-

нием с помощью линейки, строить отрезки заданной 

длины; строить окружность заданного радиуса. 

■ Использовать свойства сторон и углов прямоугольни-

ка, квадрата для их построения, вычисления площади 

и периметра. 

■ Вычислять периметр и площадь квадрата, прямо-

угольника, фигур, составленных из прямоугольников, 

в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бума-

ге. 

■ Пользоваться основными метрическими единицами 

измерения длины, площади; выражать одни единицы 

величины через другие. 

■ Распознавать параллелепипед, куб, использовать тер-

минологию: вершина, ребро грань, измерения; нахо-

дить измерения параллелепипеда, куба. 

■ Вычислять объѐм куба, параллелепипеда по заданным 

измерениям, пользоваться единицами измерения объ-
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ѐма. 

■ Решать несложные задачи на измерение геометриче-

ских величин в практических ситуациях. 

6 класс 
Числа и вычисления 

■ Знать и понимать термины, связанные с различными 

видами чисел и способами их записи, переходить (ес-

ли это возможно) от одной формы записи числа к дру-

гой. 

■ Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновен-

ные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и 

разных знаков. 

■ Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, 

арифметические действия с натуральными и целыми 

числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

■ Вычислять значения числовых выражений, выполнять 

прикидку и оценку результата вычислений; выполнять 

преобразования числовых выражений на основе 

свойств арифметических действий. 

■ Соотносить точку на координатной прямой с соответ-

ствующим ей числом и изображать числа точками на 

координатной прямой, находить модуль числа. 

■ Соотносить точки в прямоугольной системе координат 

с координатами этой точки. 

■ Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел. 
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Числовые и буквенные выражения 

■ Понимать и употреблять термины, связанные с запи-

сью степени числа, находить квадрат и куб числа, вы-

числять значения числовых выражений, содержащих 

степени. 

■ Пользоваться признаками делимости, раскладывать 

натуральные числа на простые множители. 

■ Пользоваться масштабом, составлять пропорции и от-

ношения. 

■ Использовать буквы для обозначения чисел при запи-

си математических выражений, составлять буквенные 

выражения и формулы, находить значения буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

■ Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

■ Решать многошаговые текстовые задачи арифметиче-

ским способом. 

■ Решать задачи, связанные с отношением, пропорцио-

нальностью величин, процентами; решать три основ-

ные задачи на дроби и проценты. 

■ Решать задачи, содержащие зависимости, связываю-

щие величины: скорость, время, расстояние, цена, ко-

личество, стоимость; производительность, время, объ-

ѐма работы, используя арифметические действия, 

оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

■ Составлять буквенные выражения по условию задачи. 
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■ Извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, 

интерпретировать представленные данные; использо-

вать данные при решении задач. 

■ Представлять информацию с помощью таблиц, линей-

ной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

■ Приводить примеры объектов окружающего мира, 

имеющих форму изученных геометрических плоских и 

пространственных фигур, примеры равных и симмет-

ричных фигур. 

■ Изображать с помощью циркуля, линейки, транспор-

тира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные 

плоские геометрические фигуры и конфигурации, сим-

метричные фигуры. 

■ Пользоваться геометрическими понятиями: равенство 

фигур, симметрия; использовать терминологию, свя-

занную с симметрией: ось симметрии, центр симмет-

рии. 

■ Находить величины углов измерением с помощью 

транспортира, строить углы заданной величины, поль-

зоваться при решении задач градусной мерой углов; 

распознавать на чертежах острый, прямой, развѐрну-

тый и тупой углы. 

■ Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, 

пользоваться единицами измерения длины, выражать 

одни единицы измерения длины через другие. 

■ Находить, используя чертѐжные инструменты, рассто-
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яния: между двумя точками, от точки до прямой, длину 

пути на квадратной сетке. 

■ Вычислять площадь фигур, составленных из прямо-

угольников, использовать разбиение на прямоугольни-

ки, на равные фигуры, достраивание до прямоугольни-

ка; пользоваться основными единицами измерения 

площади; выражать одни единицы измерения площади 

через другие. 

■ Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, 

конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, 

ребро, грань, основание, развѐртка. 

■ Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный па-

раллелепипед. 

■ Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, 

куба, пользоваться основными единицами измерения 

объѐма; выражать одни единицы измерения объѐма че-

рез другие. 

■ Решать несложные задачи на нахождение геометриче-

ских величин в практических ситуациях. 

Алгебра 
5 класс 
Числа и вычисления 

■ Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, 

арифметические действия с рациональными числами. 

■ Находить значения числовых выражений; применять 

разнообразные способы и приѐмы вычисления значе-

ний дробных выражений, содержащих обыкновенные 

и десятичные дроби. 

■ Переходить от одной формы записи чисел к другой 
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(преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, 

обыкновенную в десятичную, в частности в бесконеч-

ную десятичную дробь). 

■ Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

■ Округлять числа. 

■ Выполнять прикидку и оценку результата вычисле-

ний, оценку значений числовых выражений. 

■ Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 

■ Применять признаки делимости, разложение на мно-

жители натуральных чисел. 

■ Решать практико-ориентированные задачи, связанные 

с отношением величин, пропорциональностью вели-

чин, процентами; интерпретировать результаты реше-

ния задач с учѐтом ограничений, связанных со свой-

ствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

■ Использовать алгебраическую терминологию и сим-

волику, применять еѐ в процессе освоения учебного 

материала. 

■ Находить значения буквенных выражений при задан-

ных значениях переменных. 

■ Выполнять преобразования целого выражения в мно-

гочлен приведением подобных слагаемых, раскрытием 

скобок. 
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■ Выполнять умножение одночлена на многочлен и 

многочлена на многочлен, применять формулы квадра-

та суммы и квадрата разности. 

■ Осуществлять разложение многочленов на множители 

с помощью вынесения за скобки общего множителя, 

группировки слагаемых, применения формул сокра-

щѐнного умножения. 

■ Применять преобразования многочленов для решения 

различных задач из математики, смежных предметов, 

из реальной практики. 

■ Использовать свойства степеней с натуральными по-

казателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 

■ Решать линейные уравнения с одной переменной, 

применяя правила перехода от исходного уравнения к 

равносильному ему. Проверять, является ли число кор-

нем уравнения. 

■ Применять графические методы при решении линей-

ных уравнений и их систем. 

■ Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением 

линейного уравнения с двумя переменными. 

■ Строить в координатной плоскости график линейного 

уравнения с двумя переменными; пользуясь графиком, 

приводить примеры решения уравнения. 

■ Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными, в том числе графически. 
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■ Составлять и решать линейное уравнение или систему 

линейных уравнений по условию задачи, интерпрети-

ровать в соответствии с контекстом задачи получен-

ный результат. 

Координаты и графики. Функции 

■ Изображать на координатной прямой точки, соответ-

ствующие заданным координатам, лучи, отрезки, ин-

тервалы; записывать числовые промежутки на алгеб-

раическом языке. 

■ Отмечать в координатной плоскости точки по задан-

ным координатам; строить графики линейных функ-

ций. 

■ Описывать с помощью функций известные зависимо-

сти между величинами: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость; производительность, 

время, объѐм работы. 

■ Находить значение функции по значению еѐ аргумен-

та. 

■ Понимать графический способ представления и анали-

за информации; извлекать и интерпретировать инфор-

мацию из графиков реальных процессов и зависимо-

стей. 

6 класс 

Числа и вычисления 

■ Использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел для сравнения, округления и 

вычислений; изображать действительные числа точка-

ми на координатной прямой. 
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■ Применять понятие арифметического квадратного 

корня; находить квадратные корни, используя при 

необходимости калькулятор; выполнять преобразова-

ния выражений, содержащих квадратные корни, ис-

пользуя свойства корней. 

■ Использовать записи больших и малых чисел с помо-

щью десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

■ Применять понятие степени с целым показателем, вы-

полнять преобразования выражений, содержащих сте-

пени с целым показателем. 

■ Выполнять тождественные преобразования рацио-

нальных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями. 

■ Раскладывать квадратный трѐхчлен на множители. 

Геометрия 
7 класс 

■ Распознавать изученные геометрические фигуры, 

определять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по усло-

вию задачи. Измерять линейные и угловые величины. 

Решать задачи на вычисление длин отрезков и вели-

чин углов. 

■ Делать грубую оценку линейных и угловых величин 

предметов в реальной жизни, размеров природных 

объектов. Различать размеры этих объектов по поряд-

ку величины. 
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■ Строить чертежи к геометрическим задачам. 

■ Пользоваться признаками равенства треугольников, 

использовать признаки и свойства равнобедренных 

треугольников при решении задач. 

■ Проводить логические рассуждения с использованием 

геометрических теорем. 

■ Пользоваться признаками равенства прямоугольных 

треугольников, свойством медианы, проведѐнной к 

гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

■ Определять параллельность прямых с помощью углов, 

которые образует с ними секущая. Определять парал-

лельность прямых с помощью равенства расстояний 

от точек одной прямой до точек другой прямой. 

■ Решать задачи на клетчатой бумаге. 

■ Проводить вычисления и находить числовые и бук-

венные значения углов в геометрических задачах с ис-

пользованием суммы углов треугольников и много-

угольников, свойств углов, образованных при пересе-

чении двух параллельных прямых секущей. Решать 

практические задачи на нахождение углов. 

■ Владеть понятием геометрического места точек. Уметь 

определять биссектрису угла и серединный перпенди-

куляр к отрезку как геометрические места точек. 

■ Формулировать определения окружности и круга, хор-

ды и диаметра окружности, пользоваться их свойства-
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ми. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

■ Владеть понятием описанной около треугольника 

окружности, уметь находить еѐ центр. Пользоваться 

фактами о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 

перпендикуляры к сторонам треугольника пересека-

ются в одной точке. 

■ Владеть понятием касательной к окружности, пользо-

ваться теоремой о перпендикулярности касательной и 

радиуса, проведѐнного к точке касания. 

■ Пользоваться простейшими геометрическими неравен-

ствами, понимать их практический смысл. 

■ Проводить основные геометрические построения с 

помощью циркуля и линейки. 

8 класс 

■ Распознавать основные виды четырѐхугольников, их 

элементы, пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач. 

■ Владеть понятием средней линии треугольника и тра-

пеции, применять их свойства при решении геометри-

ческих задач. Пользоваться теоремой Фалеса для ре-

шения практических задач. 

■ Применять признаки подобия треугольников в реше-

нии геометрических задач. 

■ Пользоваться теоремой Пифагора для решения гео-

метрических и практических задач. Строить матема-
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тическую модель в практических задачах, самостоя-

тельно делать чертѐж и находить соответствующие 

длины. 

■ Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса остро-

го угла прямоугольного треугольника. Пользоваться 

этими понятиями для решения практических задач. 

■ Вычислять (различными способами) площадь тре-

угольника и площади многоугольных фигур (пользу-

ясь, где необходимо, калькулятором). Применять по-

лученные умения в практических задачах. 

■ Владеть понятиями вписанного и центрального угла, 

использовать теоремы о вписанных углах, углах меж-

ду хордами (секущими) и угле между касательной и 

хордой при решении геометрических задач. 

■ Владеть понятием описанного четырѐхугольника, 

применять свойства описанного четырѐхугольника 

при решении задач. 

■ Применять полученные знания на практике — строить 

математические модели для задач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с примене-

нием подобия и тригонометрии (пользуясь, где необ-

ходимо, калькулятором). 

9 класс 

■ Использовать тригонометрические функции острых 

углов для нахождения различных элементов прямо-

угольного треугольника. 

■ Пользоваться формулами приведения и основным три-

гонометрическим тождеством для нахождения соот-
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ношений между тригонометрическими величинами. 

■ Использовать теоремы синусов и косинусов для 

нахождения различных элементов треугольника («ре-

шение треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач. 

■ Владеть понятиями преобразования подобия, соответ-

ственных элементов подобных фигур. Пользоваться 

свойствами подобия произвольных фигур, уметь вы-

числять длины и находить углы у подобных фигур. 

Применять свойства подобия в практических задачах. 

Уметь приводить примеры подобных фигур в окру-

жающем мире. 

■ Пользоваться теоремами о произведении отрезков 

хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате 

касательной. 

■ Пользоваться векторами, понимать их геометрический 

и физический смысл, применять их в решении геомет-

рических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. 

■ Пользоваться методом координат на плоскости, при-

менять его в решении геометрических и практических 

задач. 

■ Владеть понятиями правильного многоугольника, 

длины окружности, длины дуги окружности и радиан-

ной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его 

частей. Применять полученные умения в практических 

задачах. 
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■ Находить оси (или центры) симметрии фигур, приме-

нять движения плоскости в простейших случаях. 

■ Применять полученные знания на практике — строить 

математические модели для задач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применени-

ем подобия и тригонометрических функций (пользуясь, 

где необходимо, калькулятором 

Вероятность и статистика 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и 

статистика» в 7—9 классах характеризуются 

следующими умениями. 

7 класс 

■ Читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; представлять данные в виде таблиц, 

строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и кру-

говые) по массивам значений. 

■ Описывать и интерпретировать реальные числовые 

данные, представленные в таблицах, на диаграммах, 

графиках. 

■ Использовать для описания данных статистические 

характеристики: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. 

■ Иметь представление о случайной изменчивости на 

примерах цен, физических величин, антропометриче-

ских данных; иметь представление о статистической 

устойчивости. 
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8 класс 

■ Извлекать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в виде таблиц, диаграмм, графиков; представ-

лять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

■ Описывать данные с помощью статистических показа-

телей: средних значений и мер рассеивания (размах, 

дисперсия и стандартное отклонение). 

■ Находить частоты числовых значений и частоты собы-

тий, в том числе по результатам измерений и наблю-

дений. 

■ Находить вероятности случайных событий в опытах, 

зная вероятности элементарных событий, в том числе 

в опытах с равновозможными элементарными событи-

ями. 

■ Использовать графические модели: дерево случайного 

эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

■ Оперировать понятиями: множество, подмножество; 

выполнять операции над множествами: объединение, 

пересечение; перечислять элементы множеств; приме-

нять свойства множеств. 

■ Использовать графическое представление множеств и 

связей между ними для описания процессов и явле-

ний, в том числе при решении задач из других учеб-

ных предметов и курсов. 

9 класс 

■ Извлекать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в различных источниках в виде таблиц, диа-

грамм, графиков; представлять данные в виде таблиц, 
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диаграмм, графиков. 

■ Решать задачи организованным перебором вариантов, 

а также с использованием комбинаторных правил и 

методов. 

■ Использовать описательные характеристики для мас-

сивов числовых данных, в том числе средние значения 

и меры рассеивания. 

■ Находить частоты значений и частоты события, в том 

числе пользуясь результатами проведѐнных измере-

ний и наблюдений. 

■ Находить вероятности случайных событий в изучен-

ных опытах, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями, в сериях испытаний до 

первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

■ Иметь представление о случайной величине и о рас-

пределении вероятностей. 

■ Иметь представление о законе больших чисел как о 

проявлении закономерности в случайной изменчивости 

и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

Информатика 
декодировать и кодировать информацию при заданных 

правилах 

кодирования; 

перекодировать информацию из 

одной пространственно - графической 

или знаково - символической формы в 

другую, в том числе использовать 

графическое представление 

(визуализацию) числовой 
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информации; 

понимать и правильно применять на 

бытовом уровне понятий 

«информация», информационный 

объект»; 

приводить примеры передачи, 

хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и 

современных информационных 

носителей; 

классифицировать информацию по 

способам еѐ восприятия человеком, 

по формам 

представления на материальных 

носителях; 

определять, информативно или нет 

некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к 

его восприятию. 

строить простые информационные 

модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с 

использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул 

и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту - 

оригиналу и целям моделирования. 

выбирать форму представления 

данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответ-

ствии с 
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поставленной задачей; 

понимать и правильно применять на 

бытовом уровне понятий 

«информация», «информационный 

объект»; 

приводить примеры передачи, 

хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и 

современных информационных 

носителей; 

классифицировать информацию по 

способам еѐ восприятия человеком, 

по формам представления на 

материальных носителях; 

кодировать и декодировать 

сообщения, используя простейшие 

коды; 

определять, информативно или нет 

некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к 

его восприятию. 

оперировать единицами измерения 

количества информации; 

оценивать количественные параметры 

информационных объектов и 

процессов (объем памяти, 

необходимый для хранения 

информации; время передачи 

информации и др.); 

записывать в двоичной системе целые 
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числа от 0 - до 256; 

составлять логические выражения с 

операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; 

строить таблицы истинности; 

анализировать информационные  модели (таблицы, гра-

фики, 

диаграммы, схемы и др.) 

Обществознание 

- формирование представлений о себе как личности (рас-

смотрение биологического и социального в человеке, 

особенностей подросткового возраста, усвоение знаний 

о способностях и потребностях человека, социальных 

условиях их формирования, представлений о ценности 

человеческой жизни); 

- понимание того, что становление личности происходит 

в условиях общения в семье, с другими людьми и по ме-

ре освоения разнообразных видов деятельности; 

- знание и понимание социальных норм как регуляторов 

общественных отношений; 

- знает, как возникают нормы, почему необходимо на 

них ориентироваться в своем поведении, изучает разли-

чия и взаимосвязь между социальными (моральными, 

религиозными и т.д.) нормами и нормами права; 

- раскрывают значимость здорового образа жизни, нега-

тивные последствия общественно опасных форм поведе-

ния;  

- формирование общечеловеческих ценностей, уважи-

тельного отношения к другим людям, понимание основ-

ных норм морали в обществе; 

- имеет представление о социокультурном многообразии 

общества, знакомится с различными формами познания, 
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культуры, узнает об общественной жизни, о роли обра-

зования и науки в развитии общества, о влиянии форм и 

ценностей духовной культуры на формирование лично-

сти, знакомится с различными социальными общностя-

ми и группами, характерными для них субкультурами; 

- разъясняют роль политики, основы государственного 

устройства и формы правления, принцип разделения 

властей; 

- знают различные формы организации политической 

жизни; 

-  осваивают ценности, обеспечивающие развитие обще-

ства, сформировано понимание целостности российского 

государства, уважительное отношение к представителям 

различных этносов и конфессий, ценностное отношение 

к демократии, правовому государству, гражданскому 

обществу, государственному суверенитету, конституци-

онному строю; 

- знакомы с общими понятиями права, характеризующи-

ми правовую сферу жизни общества, с конституцион-

ными основами государственного строя Российской Фе-

дерации, государственными символами России, консти-

туционными правами и свободами человека и граждани-

на в Российской Федерации, а также конституционными 

обязанностями гражданина Российской Федерации, с 

мерами по противодействию коррупции; 

- формирование представления о правовых основах ад-

министративно-территориального устройства Россий-

ской Федерации, системах органов власти 

на федеральном и региональном уровнях, а также об ор-

ганизации местного самоуправления; 

- осваивают такие категории, как правоспособность и 

дееспособность, знакомятся с особенностями правового 
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статуса несовершеннолетнего, признаками и видами 

правонарушений, понятием и видами юридической от-

ветственности; 

- знают отдельные субъективные права (право собствен-

ности, право на труд, права и обязанности детей и роди-

телей, права потребителей и т.д.), способы защиты граж-

данских прав, структуру правоотношений и их виды; 

-  осознают значение своего статуса как гражданина Рос-

сии, содержание своих прав и обязанностей; 

 - формирование чувства гражданской ответственности, 

понимание важности правовых норм и их соблюдения; 

- имеют представления о вопросах, связанных с проти-

водействием коррупции, освоили основные понятия эко-

номической науки, знают устройство экономических си-

стем, роль экономики в росте благосостояния человека 

и общества, функционирование рынков капитала и рын-

ков труда; 

- формирование представления о государственной эко-

номической политике, навыках поведения в конкретных 

экономических ситуациях, способность адекватно оце-

нивать свои возможности в сфере производства и по-

требления, осознанно подходить к выбору будущей про-

фессии; 

-  знают основы организации предпринимательской дея-

тельности, включая малое и индивидуальное предпри-

нимательство, системы оплаты труда работников; 

- понимание важности научно-технического прогресса, 

перспектив развития экономики, основанной на знаниях, 

необходимости использования инноваций в различных 

сферах деятельности, применения ресурсо- 

и природосберегающих технологий, повышения произ-

водительности труда; 
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- основные понятия финансовой грамотности, устрой-

ство банковской, налоговой, пенсионной систем, систе-

мы страхования; способы разумного взаимодействия се-

мьи с различными финансовыми институтами, знакомят-

ся с правами потребителя финансовых услуг, учатся их 

защищать; 

- формирование представления о ценности ответствен-

ного, грамотного поведения в сфере личных и семейных 

финансов, в том числе через ведение семейного бюдже-

та; 

- имеют целостное представление об обществе 

и механизмах его развития, человеке и его жизни в об-

ществе, понимание значения социальной среды в жизни 

каждого человека, важности семьи как базовой социаль-

ной структуры.  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
• определять место исторических 

событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. э.,н. э.); 

• использовать историческую карту как 

источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего 

мира; 

• описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в 
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древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с 

использованием понятий«деспотия», 

«полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия»,«колония» и 

др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, 

свободныеи рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались 

назначение и художественные  достоинства памятников 

древней 

культуры: архитектурных сооружений 

,предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
• локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 

Руси и в Средние века, о направлениях 
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крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на 

Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах ,религиозных 

воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других  стран в период 

Средневековья, 

показывать общие черты и особенности 

(в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 
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ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
• локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной 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 -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, существен-
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ные 

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 

формирвание исторического мышления, 

ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными 

традициями; 

умение характеризовать наиболее яркие 

личности всемирной истории и их роль в 
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истории и культуре; показать 

самобытные черты развития Нового 

времени. 

освоение знаний о важнейших событиях, 

процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

овладение элементарными методами исторического по-

знания, умениями 

работать с различными источниками 

исторической информации; 

применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни 

в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других 

народов и стран; 

Овладение основными знаниями по 

истории России XVII–XVIII вв., 

понимание места и роли Московского 

царства и Российской империи во 

всемирно-историческом процессе, 

значения наследия этих периодов для 

современного общества. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
• локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы 



67 

 

отечественной и всеобщей истории ХХ 

— начала XXI в.; соотносить хронологию 

истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как 

источник информации отерритории 

России (СССР) и других государств в ХХ 

— начале XXI в.,значительных 

социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира 

в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из 

исторических источников − текстов, 

материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи;  • представлять в различ-

ных формах 

описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального 

положения в России и других странах в 

ХХ — начале XXI в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников ;в) 

памятники материальной и 

художественной культуры новейшей 

эпохи; 

• систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты экономического и социального 

развития России и других стран, 

политических режимов, международных 
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отношений, развития культуры в ХХ — 

начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия 

наиболее значительных эпохи в России 

и других странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое 

и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и революции и 

др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории ХХ 

— начала XXI в. 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ. 

В составе предметных результатов по освоению про-

граммы модуля следует выделить: представления обу-

чающихся о наиболее значимых событиях и процессах 

истории России XX — начала XXI в., основные виды 

деятельности по получению и осмыслению нового зна-

ния, его интерпретации и применению в различных 

учебных и жизненных ситуациях. 

ГЕОГРАФИЯ 

- установливать причинно-следственные связи между 

географическими явлениями и процессами; 

-  иметь практические навыки использования географи-

ческой информации; 

- иметь высокую мотивацию к изучению географии; 

- формирование готовности обучающихся к саморазви-

тию и непрерывному образованию; 
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• использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации ,необходимой 

для решения учебных и практико- ориентированных за-

дач; 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам разного 

содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

географической информации 

содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников 

географической информации; 

• представлять в различных формах 
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географическую информацию 

,необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

БИОЛОГИЯ 
- характеризовать особенности строения 

и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую 

значимость; чем живая природа 

отличается от неживой, царствах живых 

организмов, средах обитания живых 

организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе, 

значении организмов для природы и 

человека; применять методы биологической науки для 

изучения 

клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и 

процессы; 

- характеризовать особенность 

жизнедеятельности и многообразии 

живых организмов, эволюцию строения 

живых организмов, взаимосвязь строения 

и функций органов и их систем, 

индивидуальное развитие и эволюцию 

растений и животных, практическое 

значение биологических знаний как 

научной основе охраны природы, 

природоиспользования, 
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сельскохозяйственного производства, 

медицины, здравоохранения; 

- характеризовать особенность человека, 

как биосоциальное существо, 

становления процессов антропогенеза, 

формирование социальной среды 

определение систематического 

положения человека в ряду живых 

существ, генетическая связь с животными 

предками, взаимосвязь строения и 

функций органов о строении и функциях 

человеческого тела, о факторах 

благоприятствующих здоровью человека 

и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, способность выявлять 

возможные нарушения здоровья, 

оказание доврачебной помощи, 

санитарно- гигиенической 

службе, охране природной среды, личной 

гигиене. 

- характеризовать особенности строения 

и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их прак-

тическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки 

для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 
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• использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в 

природе; 

применять методы биологической науки 

для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

ХИМИЯ 
• описывать свойства твѐрдых, 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», 
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«валентность», «степень окисления», 

используя знаковую систему химии; 

• 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; 

• изображать состав простейших веществ 

с помощью химических формул 

вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• классифицировать оксиды и основания 

по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

• сравнивать по составу оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• изображать состав простейших веществ 

с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 

• различать экспериментально кислоты и 

щѐлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

• описывать состав, свойства и значение 
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(в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода 

и водорода; 

• давать сравнительную характеристику 

химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств 

щелочных металлов и галогенов.  

ФИЗИКА 
• распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие 

твѐрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний ,длина волны 
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и скорость еѐ распространения; 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, 

механические явления и процессы, 

используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон  Архимеда; при этом 

различать словесную 

формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки 

изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная 

система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля ,закон 

Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь ,скорость, 

ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, 
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кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость еѐ 

распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для 

еѐ решения, и проводить расчѐты. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

- ответственное отношение к труду и навыки сотрудни-

чества; 

- владение проектным подходом; 

- знакомство с жизненным циклом продукта и методами 

проектирования, решения изобретательских задач; 

- знакомство с историей развития технологий, традици-

онных ремесел, современных перспективных техноло-

гий; освоение их важнейших базовых элементов; 

- знакомство с региональным рынком труда и опыт про-

фессионального самоопределения; 

- овладение опытом конструирования и проектирования; 

навыками применения ИКТ в ходе учебной деятельно-

сти; 

- базовые навыки применения основных видов ручного 

инструмента (в том числе электрического) как ресурса 

для решения технологических задач, в том числе в быту; 

- умение использовать технологии программирования, 

обработки и анализа больших массивов данных и ма-

шинного обучения. 

- освоят рукотворный мир в форме его воссоздания, по-

нимания его функционирования и возникающих про-
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блем, в первую очередь, через создание и использование 

учебных моделей (реальных и виртуальных); 

- изготовят объекты, знакомящее с профессиональными 

компетенциями и практиками;  

- знают 3-4 вида профессиональной деятельности из раз-

ных сфер (с использованием современных технологий) и 

более углубленно – с одним видом деятельности через 

интеграцию с практиками, реализованными в движении 

Ворлдскиллс; 

- приобретут практические умения и опыт, необходимых 

для разумной организации собственной жизни; 

- продолжат формирование универсальных учебных дей-

ствий: освоение проектной деятельности как способа 

преобразования реальности в соответствии с поставлен-

ной целью по схеме цикла дизайн-процесса и жизненно-

го цикла продукта; изобретение, поиск принципиально 

новых для обучающегося решений; формирование клю-

чевых компетентностей: информационной, коммуника-

тивной, навыков командной работы и сотрудничества; 

инициативности, гибкости мышления, предприимчиво-

сти, самоорганизации; 

- познакомятся с гуманитарными и материальными тех-

нологиями в реальной экономике территории прожива-

ния обучающихся, с миром профессий и организацией 

рынков труда. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

- освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, ар-

хитектуры, народного и декоративно-прикладного ис-

кусства, изображения в зрелищных и экранных искус-

ствах; 

- восприятие произведений искусства и художественно-
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эстетическое освоение окружающей действительности; 

 - овладеют представлениями об отечественной и миро-

вой художественной культуре во всем многообразии ее 

видов; 

- формирование навыков эстетического видения и пре-

образования мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы по-

средством различных художественных материалов в 

разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), де-

коративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искус-

ствах (театре и кино); 

- овладеют навыками и представлениями о средствах 

выразительности изобразительного искусства; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышле-

ния и творческого воображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному 

наследию России через освоение отечественной художе-

ственной культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценно-

сти. 

МУЗЫКА 

- изучат произведения народной и классической музыки, 

лучших образцов современной музыки академических и 

массовых жанров; 

- приобщатся к музыкальной деятельности, представ-

ленной в своих основных видах: хоровое и сольное пе-
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ние, инструментальное музицирование, элементы им-

провизации и сочинения, а также музыкально-

сценического действия; 

- освоят виды деятельности, поддерживающих слуша-

тельское восприятие (графическое, пластическое моде-

лирование музыки); 

- приобретут опыт коллективного публичного исполне-

ния музыкальных произведений; 

- овладеют элементами музыкального языка в процессе 

активной музыкальной деятельности; 

- расширят музыкальный кругозор и основы музыкаль-

ной грамотности; 

- формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; 

применение электронно-цифрового инструментария, 

обогащающего возможности обучающихся в музыкаль-

ном творчестве и восприятии музыкальных произведе-

ний; 

- приобщение к музыкальным традициям своего региона. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

- формирование компетенций по осознанному ведению 

здорового образа жизни, привычки к самостоятельным 

занятиям по развитию основных физических качеств, 

профилактике и укреплению здоровья через: 

- реализацию образовательных программ на основе тра-

диционных, прикладных и вновь развивающихся видов 

спорта, а также современных оздоровительных систем;  

- занятия на уроках с оздоровительной, общеразвиваю-

щей, спортивной и практикоориентированной направ-

ленностью;  

- участие в деятельности школьных спортивных клубов; 

демонстрацию обучающимися полученных компетенций 

через выполнение тестов Всероссийских спортивных со-
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ревнований (игр) школьников «Президентские состяза-

ния» и нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО);  

- освоение дополнительных общеобразовательных про-

грамм в области физической культуры и спорта, участие 

в соревновательной деятельности; 

- 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; 

- рационально планировать режим дня и учебной недели; 

- рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять 

исторические этапы еѐ развития, 

характеризовать основные направления и 

формы еѐ организации в современном 

обществе; 

- руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и подготовки 
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мест занятий, правильного выбора обуви 

и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий 

- разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

- руководствоваться правилами оказания 

первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

- 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 

Дополнительные задачи реализации 

содержания: Укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению. Профилактика 

вторичных нарушений физического 

развития. Формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Владение основными двигатель-

ными умениями и 
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навыками (бег, ходьба и другие). 

Развитие основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, 

координация, гибкость, равновесие). 

Развитие потребности в занятиях 

физической культурой. 

Занятия по физической культуре 

должны проводиться в строгом 

соответствии с группой здоровья. 

ОБЖ 
• классифицировать и описывать 

потенциально опасные бытовые ситуации 

и объекты экономики, расположенные в 

районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для 

региона проживания; 

• анализировать и характеризовать 

причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни 

и их последствия, в том числе возможные 

причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и 

влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, 

обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности 
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жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

• формировать модель личного 

безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в 

повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя ве-

лосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной 

подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с 

учѐтом особенностей обстановки в 

регионе; 

• руководствоваться рекомендациями 

специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера.  



 

84 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

Цель оценочной деятельности - ориентация образовательного процесса на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов основного общего образования и развитие 

универсальных учебных действий. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися плани-

руемых результатов в их личностном развитии. Достижения личностных результатов обеспечива-

ется в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьей и школой.  

В настоящее время в школе разработано положение о портфолио (портфеле достижений) обуча-

ющегося).  Данная форма относится к разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то 

есть истинных, наиболее приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только 

на процесс оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты спо-

собен».  

В портфолио фиксируется  
уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым занимается уча-

щийся;  

особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных способно-

стей;  

некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, самооценка);  

результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.   

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, своих 

родных, друзей и окружающих людей.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов обра-

зовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающе-

гося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких ум-

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью.  

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных резуль-

татов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений в школе  разрабо-

таны: 

1) программа внутришкольного  мониторинга метапредметных результатов образования;  

2) программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

3) система промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных дости-

жений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

4) система итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) атте-

стацию обучающихся;  

5) инструментарий для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тема-

тического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся на уровне среднего общего 

образования должны стать  

адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных познаватель-

ных, регулятивных и коммуникативных учебных действий; 

способность учащегося к организации и управлению своей учебной и познавательной деятельно-

стью на основе целостной системы универсальных учебных действий, обеспечивающих компе-

тенцию «умение учиться». 
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Метапредметные 

результаты  Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция уча-

щимся учебных действий на основе принятой познавательной зада-

чи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих со-

бытий и развития процесса 

Планирование и 

организация дей-

ствий 

- умение планировать путидостижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в но-

вом учебном материале; 

- умениепринимать решения в проблемной ситуации наоснове пе-

реговоров; 

- умение при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

- умение выделять альтернативные способы достижения цели ивы-

биратьнаиболее эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действийпо решению учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и по способу действия;  

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- умениесамостоятельно контролировать свое время и управлять 

им; 

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в формеосознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей 
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Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия 

и действия одноклассников, содержательно обосновать правиль-

ность или ошибочность результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходимые коррективы в исполне-

ние и способ действия, как в конце действия, так и по ходу его реа-

лизации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной дея-

тельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные ис-

следовательско-

проектные действия 

- владение основами реализации учебной проектно-

исследовательской деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умениеставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умениевыдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логические дей-

ствия 

- умениедавать определение понятиям; 

- умениеустанавливать причинно-следственные связи; 

- умениеработать с метафорами- пониматьпереносныйсмысл выра-

жений, понимать и строить обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов; 

- умениеосуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений, ограничениепонятия; 

- умениеобобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода отвидовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большимобъемом; 

- умениеосуществлять сравнение, сериацию и классификацию, са-

мостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логи-



 

87 

 

ческих операций; 

- умениестроить классификацию на основе дихотомического деле-

ния (на основе отрицания); 

- умениестроить логическое рассуждение, включающее установле-

ние причинно-следственных связей; 

- умениеобъяснять явления, процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе исследования; 

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивноеи по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Знаково-

символические дей-

ствия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства 

для решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять глав-

ноеи второстепенное, главную идею текста, выстраивать последо-

вательность описываемых событий; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающе-

гои поискового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; 

- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие с 

партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; 

- умениеустанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, 

чем принимать решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- умениедоговариваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умениезадавать вопросы необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляяконтроль, 

коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 
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Сотрудничество, 

совместная дея-

тельность, коопера-

ция 

- умение организовыватьи планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определятьцели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- умениеработать в группе - устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коопера-

ции, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отно-

шении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; 

- умениеформулировать собственное мнение и позицию, аргумен-

тировать ее икоординировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации совместного дей-

ствия (деловое лидерство); 

- умениепродуктивно разрешать конфликты на основе учета инте-

ресов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернатив-

ных способов разрешения конфликтов; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ностии оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

- умениеадекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достиже-

ния общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая 

функция речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания со-

вершаемых действий как в форме громкой социализированной ре-

чи, так и в форме внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для отобра-

жения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения 
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различных коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью, умение строить монологи-

ческое контекстное высказывании; 

- умение адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности;  

- владение основами коммуникативной рефлексии. 
 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оцен-

ку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Система оценки предметных результатов предполагает вы-

деление базового  и формируемая, участниками образова-

тельных отношений достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать 

базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону  недостижения. 

Установлено пять уровней достижений: 

 Базовый уровень достижений – уровень, который 

демонстрирует освоение учебных действий с опор-

ной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования, не по про-

фильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворитель-

но» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произволь-

ного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно вы-

делить следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых ре-

зультатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результа-

тов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
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 Для описания подготовки учащихся, уровень достиже-

ний которых ниже базового, целесообразно выделить 

также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовле-

творительно» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка 

«1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий 

уровни достижений) фиксируется в зависимости от объ-

ѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений 

выступают: 

 стартовая диагностика; 

 тематические и итоговые проверочные работы по 

всем учебным предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования 

и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, 

классные журналы, дневники учащихся и другие формы 

накопительной системы оценки). 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся (в зависимости от варианта 

АООП ООО - базовых учебных действий) 

Программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и 

навыков) 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, 

прежде всего через формирование универсальных учебных 

действий, которые являются основой образовательного 

процесса. Овладение школьниками универсальными 

учебными действиями создает возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений 

и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. 
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умения учиться. 

Программа развития универсальных учебных действий 

МКОУ «Рассветовская СОШ» конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ. 

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. 

Программа развития универсальных учебных действий 

(УУД) в средней школе определяет: 

механизм 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, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

ценностные ориентиры развития универсальных учебных 

действий, место и формы развития УУД: образовательные 

области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

основные направления деятельности по развитию УУД в 

основной школе, описание технологии включения 

развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

условия развития УУД; 

преемственность программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному 
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общему образованию. 

Развитие системы универсальных учебных действий в 

составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с 

учѐтом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации 

обуславливают 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, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей 

становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы - «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных 

предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий даѐтся в 

целевом разделе настоящей основной образовательной 

программы «Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ» - п.1. Формирование 

универсальных учебный действий. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и на уровне основного общего образования, в 

основе развития УУД в средней  школе заложен системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаѐтся основой достижения 

развивающих целей образования - знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

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. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в средней  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 счѐт формирования навыков 

исследовательской деятельности путѐм моделирования 
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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 счѐт формирования навыков 

культуры общения; 

эффективного инструмента контроля и коррекции 

результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития УУД 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, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в сред-

ней школе особое место занимают учебные ситуации, 

которые специализированы для развития определѐнных 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 еѐ решения); 

ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и 

предложить своѐ адекватное решение; 

ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой 

ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию 

ситуации, так и по еѐ решению). 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения. 

В данном разделе основной образовательной программы ос-

новного общего образования приводится основное содержа-

ние курсов по всем обязательным предметам на уровне ос-

новного общего образования (за исключением родного языка 

и литературного чтения на родном языке), которое должно 

быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учѐтом регио-

нальных, национальных и этнокультурных особенностей, со-

става класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к ре-

зультатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспита-

ния, обучения и развития обучающихся, их возрастных и 

иных особенностей, а также условий, необходимых для раз-

вития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех ви-

дов деятельности обучающихся, представленных в програм-

мах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяет инвариантную 

(обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы 

рабочих программ могут по своему усмотрению структури-

ровать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного со-

держания и релевантных способов организации учебной дея-

тельности обучающихся раскрывает определѐнные возмож-

ности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. В процессе изучения 

всех учебных предметов обеспечиваются условия для дости-

жения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования всеми 
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обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвали-

дами. 

Курсивом в примерных программах учебных предме-

тов выделены элементы содержания, относящиеся к резуль-

татам, которым обучающиеся «получат возможность 

научиться». 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 

2.2.2. Учебные  предметы, курсы 

2.2.2.1. Русский язык 
Русский язык – национальный язык русского народа и госу-

дарственный язык Российской Федерации, являющийся также 

средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как фор-

мирует представление о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и сред-

ством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно 

связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совер-

шенствование коммуникативной компетенции (включая язы-

ковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведче-

ской компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами ре-

чевой деятельности и основами культуры устной и письмен-

ной речи, умениями и навыками использования языка в раз-

личных сферах и ситуациях общения, соответствующих опы-

ту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способ-

ность получать и использовать знания о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии 

и функционировании; общие сведения о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского ли-
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тературного языка; способность обогащать свой словарный 

запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явле-

ний и фактов; умение пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как фор-

мы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русско-

го языка, владение нормами русского речевого этикета, куль-

турой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характери-

стиками личности, которые во многом определяют достиже-

ния обучающихся практически во всех областях жизни, спо-

собствуют их социальной адаптации к изменяющимся усло-

виям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки 

для восприятия и понимания художественной литературы как 

искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характери-

стиками личности, которые во многом определяют достиже-

ния обучающихся практически во всех областях жизни, спо-

собствуют их социальной адаптации к изменяющимся усло-

виям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки 

для восприятия и понимания художественной литературы как 

искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования по предмету «Русский язык» 

(далее – Программы) является усвоение содержания  предме-

та «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

формирование у обучающихся ценностного отношения к 
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языку как хранителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, как языку межнационального обще-

ния; 

усвоение знаний о русском языке как развивающейся систе-

ме, их углубление и систематизация; освоение базовых линг-

вистических понятий и их использование при анализе и оцен-

ке языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, исполь-

зование возможностей языка как средства коммуникации и 

средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются 

условия  

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоцио-

нального совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, ос-

нов их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования со-

циальной среды, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской 

и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письмен-

ная). Формы речи (монолог, диалог). Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публи-

цистического, официально-делового), языка художественной 
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литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, бе-

седа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, ре-

цензия); публицистического стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); офици-

ально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, ре-

зюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-

смысловое единство и его коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и из-

быточная информация. Функционально-смысловые типы тек-

ста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешан-

ного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, 

чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, 

условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновид-

ности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выра-

жения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги 

разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного 

типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознако-

мительным, просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы и ситуации обще-

ния. 

Информационная переработка текста (план, конспект, анно-

тация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, комму-
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никативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамма-

тические, стилистические, орфографические, пунктуацион-

ные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических слова-

рей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эф-

фективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами ре-

чевого поведения в различных ситуациях формального и не-

формального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – 

национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как разви-

вающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 

язык в кругу других славянских языков. Историческое разви-

тие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (ли-

тературный язык, понятие о русском литературном языке и 

его нормах, территориальные диалекты, просторечие, про-

фессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры 

и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в художественной ли-

тературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Языковые особенности художественного текста. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и 
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речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной 

статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных зву-

ков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая тран-

скрипция.  Слог. Ударение, его подвижность при формо- и 

словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, 

названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произ-

ношения слов (нормы, определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдель-

ных грамматических формах) и интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпиче-

ских норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, при-

ставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообра-

зующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфоло-

гические). Производящая и производная основы, Словообра-

зующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразо-

вательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Лексикология и фразеология 
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Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое 

и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Си-

нонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пас-

сивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. 

Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 

их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответ-

ствии с его точным лексическим значением, различение в ре-

чи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ 

слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместно-

го и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Тра-

диционная классификация частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой само-

стоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподража-

тельные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм имен существительных, 

имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосоче-
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тании. Типы предложений по цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске. Грамматическая основа предложения. Глав-

ные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы 

сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные 

типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и непол-

ные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; 

вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. Средства выражения синтакси-

ческих отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритек-

стовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского ли-

тературного языка (нормы употребления однородных членов 

в составе простого предложения, нормы построения сложно-

сочиненного предложения; нормы построения сложноподчи-

ненного предложения; место придаточного определительного 

в сложноподчиненном предложении; построение сложнопод-

чиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными 

словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописа-

ние Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Про-

писная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основ-

ных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и 
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парные знаки препинания. Знаки препинания в конце пред-

ложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препина-

ния. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

 

2.2.2.2. Литература 
Цели и задачи литературного образования 

на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному пережи-

ванию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя 

в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения 

к поколению нравственных и эстетических традиций русской 

и мировой культуры, что способствует формированию и вос-

питанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведени-

ями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и ин-

терпретация предоставляют обучающимся возможность эсте-

тического и этического самоопределения, приобщают их к 

миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способно-

сти осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте миро-

вой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного 

общего образования – формирование потребности в каче-

ственном чтении, культуры читательского восприятия и по-

нимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправ-

ленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитан-

ного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмыс-
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ления, говорения о литературе у обучающихся последова-

тельно развивается умение пользоваться литературным язы-

ком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочи-

танного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закла-

дывает необходимый фундамент для достижения перечис-

ленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произ-

ведение в его жанрово-родовой и историко-культурной спе-

цифике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педа-

гогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 

навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоста-

вительного и др.) и базовых навыков творческого и академи-

ческого письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образова-

тельные задачи: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей язы-

ка на основе изучения выдающихся произведений русской 

литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом 

построенном автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий худо-

жественного текста от научного, делового, публицистическо-

го и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприя-

тия, но и интеллектуального осмысления, ответственного от-

ношения к разнообразным художественным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому спосо-

бу познания жизни; 
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воспитание у читателя культуры выражения собственной по-

зиции, способности аргументировать свое мнение и оформ-

лять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания творче-

ского, аналитического и интерпретирующего характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к 

культуре других эпох и народов; развитие способности пони-

мать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформирован-

ным эстетическим вкусом;  

формирование отношения к литературе как к одной из основ-

ных культурных ценностей народа; 

обеспечение через чтение и изучение классической и совре-

менной литературы культурной самоидентификации;  

осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; 

формирование у школьника стремления сознательно плани-

ровать свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение про-

должается и в старшей школе; на всех этапах обучения со-

здаются условия для осознания обучающимися непрерывно-

сти процесса литературного образования и необходимости 

его продолжения и за пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

лучших традиций отечественной методики  преподавания ли-

тературы, заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алфе-

рова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, 

В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. 

Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

традиций изучения конкретных произведений (прежде всего 

русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной 

практике; 

традиций научного анализа, а также художественной интер-

претации средствами литературы и других видов искусств 

литературных произведений, входящих в национальный ли-
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тературный канон (то есть образующих совокупность наибо-

лее авторитетных для национальной традиции писательских 

имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

необходимой вариативности авторской / рабочей программы 

по литературе при сохранении обязательных базовых элемен-

тов содержания предмета; 

соответствия рекомендуемых к изучению литературных про-

изведений возрастным и психологическим особенностям обу-

чающихся; 

требований современного культурно-исторического контек-

ста к изучению классической литературы; 

минимального количества учебного времени, отведенного на 

изучение литературы согласно действующему ФГОС и Ба-

зисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей про-

граммы свободу в распределении материала по годам обуче-

ния и четвертям, в выстраивании собственной логики его 

компоновки. Программа построена как своего рода «кон-

структор», из общих блоков которого можно собирать соб-

ственную конструкцию. Общность инвариантных разделов 

программы обеспечит преемственность в изучении литерату-

ры и единство обязательного содержания программы во всех 

образовательных учреждениях, возможности компоновки – 

необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные про-

граммы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность. Это значит, что учитель имеет возможность строить 

образовательный процесс разными способами: может вы-

брать УМК и следовать ему, может при необходимости от-

корректировать программу выбранного УМК и, наконец, 

опираясь на ФГОС и примерную программу, может разрабо-

тать собственную рабочую программу в соответствии с ло-

кальными нормативными правовыми актами образовательной 

организации. Учитель имеет право опираться на какую-то од-

ну линию учебников, использовать несколько учебников или 

учебных пособий. Законодательство требует соответствия 
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разработанной программы Федеральному государственному 

образовательному стандарту и учета положений данной при-

мерной образовательной программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя ука-

зание литературных произведений и их авторов. Помимо это-

го в программе присутствуют единицы более высокого по-

рядка (жанрово-тематические объединения произведений; 

группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список теорети-

ческих понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Единство литературного образования обеспечивается на раз-

ных уровнях: это общие для изучения произведения, общие, 

ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое 

важное – в логике ФГОС единство образовательного про-

странства достигается за счет формирования общих компе-

тенций. При смене образовательного учреждения обучаю-

щийся должен попасть не на урок по тому же произведению, 

которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же 

систему сформированных умений, на ту же ступень владения 

базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может 

также выбрать литературные произведения, входящие в круг 

актуального чтения обучающихся, при условии освоения не-

обходимого минимума произведений из всех трех обязатель-

ных списков. Это может серьезно повысить интерес школь-

ников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенный  список художественной литературы позволит 

обеспечить единство инвариантной части всех программ и 

одновременно удовлетворить потребности обучающихся и 

учителей разных образовательных организаций в самостоя-

тельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государ-

ственной итоговой аттестации разрабатываются с ориентаци-

ей на  программу по литературе.  

При формировании списков учитывались эстетическая зна-

чимость произведения, соответствие его возрастным и психо-

логическим особенностям школьников, а также сложившиеся 

в образовательной отечественной практике традиции обуче-
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ния литературе.  

Структура настоящей Примерной программы не предусмат-

ривает включения тематического планирования. Тематиче-

ское планирование разрабатывается составителями рабочих 

программ. 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ 

ИЗУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки наро-

дов России и народов мира (не менее трѐх). 

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на 

псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», 

«Осѐл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Литература второй половины XIXвека 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьян-

ские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» 

(фрагмент). 



 

110 

 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о 

родной природе и о связи человека с Родиной (не менее 

пяти стихотворений трѐх поэтов). Например, стихотворения 

А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. 

А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей 

XIX— XXвеков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошади-

ная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Гало-

ша», «Лѐля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и 

др. 

Произведения отечественной литературы о природе и 

животных (не менее двух). Например, А. И. Куприна, М. М. 

Пришвина, К. Г. Паустовского. 

A. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Корова», «Никита» и др. 

B. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX—XXIвеков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие 

мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков 

на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. 

Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, 

В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. 

Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 



 

111 

 

Произведения приключенческого жанра отечественных 

писателей (одно по выбору). Например, К. Булычѐв. 

«Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снеж-

ная королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по 

выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» 

(главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения 

по выбору). Например, М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; 

Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелѐное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чѐрная 

стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по 

выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Дар-

релл. «Говорящий свѐрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. 

Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

6 КЛАСС 
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Античная литература 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Фольклор 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее 

трѐх песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада 

«Аника-воин» и др. 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). На-

пример, «Сказание о белгородском киселе», «Сказание о 

походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя 

Олега». 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Песнь о ве-

щем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман 

«Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трѐх). «Три 

пальмы», «Листок», «Утѐс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Косарь», «Соловей» и др. 

Литература второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной...», «С поляны коршун поднялся...». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у 

дуба, у берѐзы.», «Я пришѐл к тебе с приветом.». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 
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Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый 

и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

A. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XXвека 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не 

менее двух). Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XXвека (не менее 

четырѐх стихотворений двух поэтов). Например, 

стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. 

Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI 

века, в том числе о Великой Отечественной войне (два 

произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. 

Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

B. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему 

взросления человека (не менее двух). Например, Р. П. 

Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая 

собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. 

«Самая лѐгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-

фантастов (не менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. 

Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. 

«Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 
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Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бес-

смертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; 

К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ма-

лым ни был мой народ.», «Что б ни делалось на свете.». 

Зарубежная литература 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети 

капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-

фантастов (не менее двух). Например, Дж. К. Роулинг. 

«Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с 

характером» и др. 

7 КЛАСС 

Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). 

Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) 

и др. 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). 

Например, «Во глубине сибирских руд.», «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор.»), «И. И. Пущину», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла.», и др. «Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и 

др. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх). 

Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите 

мне темницу.»), «Когда волнуется желтеющая нива.», 
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«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную.») и др. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины XIXвека 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два 

по выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. 

Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», 

«Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и 

др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. 

Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух стихотворений по 

выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). 

Например, «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на 

историческую тему (не менее двух). Например, А. К. 

Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX — начала XX века 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), 

«Челкаш» и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных 

писателей (не менее двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. 

Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 
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Литература первой половины XX века 

 С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, «Алые паруса», «Зелѐная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по 

выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. 

Гумилѐва, М. И. Цветаевой и др. 

 В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). 

Например, «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям» и др. 

A. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Юшка», «Неизвестный цветок» и др. 

Литература второй половины XX века 

B. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, 

«Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не 

менее четырѐх стихотворений двух поэтов). Например, 

стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй 

половины XX — начала XXI века (не менее двух). 

Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. 

И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления 

человека, выбора им жизненного пути (не менее двух 

произведений современных отечественных и зарубежных 

писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», 

Т. В. Михеева. «Лѐгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» и др. 
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Зарубежная литература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбо-

ру). Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. 

«Дары волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

8 КЛАСС 

Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). На-

пример, «Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса 

по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный 

гость». Роман «Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). 

Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски...», «Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», 

«Первая любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно 

произведение по выбору). 
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Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, «Отрочество» (главы). 

Литература первой половины XXвека 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее 

двух по выбору). Например, произведения И. С. Шмелѐва, М. 

А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх 

стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору). 

Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, 

«Собачье сердце» и др. 

Литература второй половины XXвека 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Пере-

права», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (не менее двух произведений). 

Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. 

Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков 

второй половины XX—XXIвека (не менее двух 

произведений на тему «Человек в ситуации нравственного 

выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. 

Бондарева, Н. С. Дашев- ской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, 

Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX— начала XXIвека (не менее 

трѐх стихотворений). Например, стихотворения Н. А. 

Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. 

Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, 
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А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть хочу...», № 130 «Еѐ глаза на 

звѐзды не похожи.» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» 

(фрагменты по выбору). 

9 КЛАСС 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору). 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, 

«Властителям и судиям», «Памятник» и др. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). На-

пример, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и др. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, 

Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее трѐх 

стихотворений по выбору). 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных.», «.Вновь я посетил.», «Из Пинде- 

монти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье.»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жѐны 
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непорочны.», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.», 

«Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный.», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье.»), «Я вас любил: любовь 

ещѐ, быть может.», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный.» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в 

стихах «Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу 

один я на дорогу.», «Дума», «И скучно и грустно», «Как 

часто, пѐстрою толпою окружѐн.», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой.», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал.»), «Пророк», «Родина», 

«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана.»), «Я жить хочу, хочу печали.» и др. Роман «Герой 

нашего времени». 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно 

произведение по выбору). Например, произведения: 

«Лафертовская ма- ковница» Антония Погорельского, «Часы 

и зеркало» А. А. Бе- стужева-Марлинского, «Кто виноват?» 

(главы по выбору) 

A. И. Герцена и др. 

Зарубежная литература 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов 

по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.-В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по 

выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание На-

полеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не 

менее одного фрагмента по выбору). 
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Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произве-

дение по выбору). Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, 

B. Гюго, В. Скотта и др.



 

122 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;сочетание раз-

ныхвидов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличност-

ного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответстви-

яситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодей-

ствия,уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, рефе-

рат;публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию,доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основногосо-

держания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста всоот-

ветствии 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, художе-

ственногоаудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, коммен-

тировать еѐ вустной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового,художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (по-

дробного,выборочного, сжатого). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных иа-

налитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и воспроиз-

водитьих в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического из-

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

форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спосо-

бов(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными-

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобраннуюин-
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формацию и интерпретировать еѐ 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 

еѐрешение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числепред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловыхтекстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 
Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочногохарак-

тера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (втом 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебныхпред-

метов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией обще-

ния(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о со-

бытии,история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельно-

сти,распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал наопределѐн-

ную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректноис-

пользовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

вучебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферахобщения; 

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

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижени-

ипрогнозируемого результата. 

 

Письмо 
Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

сучѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- культурные, нрав-

ственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв,расписка, доверенность, заявление); 

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

вформе ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические ипунк-

туационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректноис-

пользовать лексику и фразеологию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых 

кним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
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Текст 
Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрени-

ясмыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речево-

мупроизведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде пла-

на(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом-

требований к построению связного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, рефе-

рат,тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, дело-

вое письмо,объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответ-

ствии со спецификойупотребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, науч-

ные,публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингви-

стическиеособенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичныхсинтаксических конструкций); 

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

ского,официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры науч-

ного 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 (от-

зыв,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 

сточки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщения-

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистиче-

ские,официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования вних лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, рефе-

рат,тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-

научныетемы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; го-

товитьвыступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле;принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевогоповедения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 
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• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языково-

гооформления, 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 русско-

гоязыка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развити-

ирусского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечи-

ем,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: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

еѐв различных видах деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочни-

ков;использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательногоана-

лиза слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразователь-

ныецепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а так-

жепри проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавлива-

ясмысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи иоце-

нивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических-

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значенияс-

лова. 

 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
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• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова 

кгруппе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение сло-

ва,принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребле-

ния истилистическую 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 

икак средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпи-

тет,олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синони-

мов,антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в 

различныхвидах деятельности. 

 

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 иху-

дожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 

втекстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового слова-

ря,словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического сло-

варя и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в раз-

личных видахдеятельности. 

 

Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русско-

голитературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видахана-

лиза; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 

ипунктуационных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической ихудожествен-

ной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средствв 

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: 
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• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной ис-

мысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной рече-

войпрактике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анали-

за. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художествен-

нойречи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в 

текстахнаучного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения ихфунк-

ционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержани-

якурса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощь-

юграфических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использо-

ватьеѐ в процессе письма. 

 

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: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведения-

хустного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

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

икультуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседнев-

нойжизни. 

 

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. 

 

2.2.2.4. Родная литература (русская) 
 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
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• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литератур-

ныепроизведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным-

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку иеѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художе-

ственныйфильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развитияпредстав-

лений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений орусском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты-

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать-

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменныхвыска-

зываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунокуст-

ного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционны-

хэлементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанрову-

юразновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явления-

ми,действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного-

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказа-

ние),определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного-

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне темати-

ки,проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв.Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адек-

ватнопонимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочи-

танное,устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читате-

лю,современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литерату-

ры;выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этойос-

нове формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

сдругими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано фор-

мулируя своѐ отношение к прочитанному; 
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• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различныхфор-

матах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки 

ипрезентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественно-

готекста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

исмысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценива-

тьих; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительно-

гоанализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ резуль-

татыв разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального-

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

 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм-

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/иливербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова,план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевыеслова/план/вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐот-

ношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

спредложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов,содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентич-

ныхтекстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизучен-

ныхязыковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некото-

роеколичество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложны-

хаутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

наизученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, пословообразователь-

ным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ниетекста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого язы-

ка; 

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

та,принятых в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устныхвысказыва-

ниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

ции,произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ихритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударенияна служебных словах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетанияан-

глийского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

ния,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 еди-

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

делахтематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 

срешаемой коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах темати-

киосновной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артик-

лям,аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значениине-

знакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическимиконструк-

циями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативнойзада-

чей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицатель-

ные,вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побуди-

тельные (вутвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующимивопределѐнномпорядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It'scold.It'sfiveo'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошед-

шемвремени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

иисключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 
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— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительныеме-

стоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ныепо правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple,FutureSimpleиPastSimple, PresentиPastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobe-

goingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

schoolparty); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since,during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either ... or; neither ... 

nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I wereyou, 

IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история. Введение в новейшую историю. 
Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной ис-

тории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического обра-

зования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отно-

шений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государствен-

ных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., 

названы следующие задачи изучения истории в школе:  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социаль-

ной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древ-

ности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 
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Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках ин-

формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обще-

стве.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, пони-

мание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и наро-

дов в новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протя-

жении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предмет-

ных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельно-

сти школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образова-

тельных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поко-

лений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литерату-

ра», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информа-

тика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию 
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общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать 

знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические 

события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политиче-

ских, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источни-

ком информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и гео-

политических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письмен-

ных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в 

различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные историче-

ские версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен со-

четать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локаль-

ную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами миро-

вой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей ис-

тории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения 

гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать 

внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 

1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя 

Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только 

гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижени-

ям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий 

труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование 

российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 

которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и куль-

туры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворитель-

ности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии оте-

чественной истории. Тем не менее, у обучающихся не должно сформироваться представление, что 

история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом 

нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политиче-

ские репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообра-

зии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчерки-

вать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие 

на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 



 

135 

 

необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 

взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и дру-

гих связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в 

составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: без-

опасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и эко-

номическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общерос-

сийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде 

всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 

формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской 

активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, 

гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и ор-

ганизации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культу-

ры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, традиций 

народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. 

Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового 

времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, теат-

ра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь 

российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у обучающихся представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития 

ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внеш-

неполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по ли-

нейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обу-

чающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и законо-

мерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысле-

ния материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего вре-

мени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцирован-

ный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями образовательной органи-

зации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной 

организации предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, реа-

лизации одного или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) 

должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием 

места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источника-

ми, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

История России. Всеобщая история  

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источни-

ки по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присва-

ивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 
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земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное обще-

ство. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских сте-

пей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных вза-

имовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской праро-

дине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, запад-

ных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хо-

зяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор 

и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этни-

ческой карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутри-

политическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. 

Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Го-

родское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Запад-

ной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хро-

нология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамо-

ты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Пер-

вые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитек-

тура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгород-

ская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суз-

дальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  
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Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиев-

ский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его со-

став части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: 

его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период рус-

ской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Аст-

раханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль 

в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завое-

ваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаи-

модействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памят-

ники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искус-

ство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Ва-

силий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. При-

соединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государ-

ственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Уста-

новление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ере-

си). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразитель-

ное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосков-

ский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 
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Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великок-

няжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Ве-

ликим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в ев-

ропейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учрежде-

ний. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное 

управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Лит-

вой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Ко-

сого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. От-

мена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа 

– формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». Присо-

единение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Повол-

жья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. 

и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ли-

вонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Фор-

мирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на госу-

даревой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная цер-

ковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Раз-

гром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Про-

тиворечивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения кре-

стьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. 

и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отря-

дов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборг-

ский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагар-

ди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на пре-
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стол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войска-

ми. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбов-

ский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Поспо-

литой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Поспо-

литой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономиче-

ского потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха 

Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управ-

лении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти 

в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 

Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядче-

ства.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутрен-

них торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, тор-

говые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Рус-

ская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного пра-

ва и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Ев-

ропы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным насе-

лением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контак-

ты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской импе-

рией. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. От-

ношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сиби-

ри. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Мисси-

онерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной эли-

ты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур 

в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в ар-

хитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастыр-

ские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 
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Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ ка-

менных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в рос-

сийской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Си-

нопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлур-

гической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в со-

здании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подуш-

ной подати.  

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

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к ку-

печеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налого-

вого гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и област-

ная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Аст-

рахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их пре-

одоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной по-

литике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жиз-

ни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассам-

блеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 
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Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции вер-

ховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шу-

валова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликви-

дация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уло-

женной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассиг-

наций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое обще-

ство. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привиле-

гий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ро-

стова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение ко-

лонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротер-

пимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государ-

ственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии про-

мышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предприниматель-

ских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Ма-

карьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Су-

воров, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов 

и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Уча-

стие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и тре-
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тий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Лит-

вы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводитель-

ством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произ-

ведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положе-

нии крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры по-

сле преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художе-

ственной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры уче-

ных, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовен-

ство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного язы-

ка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Ре-

гулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Пе-

тербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обе-

их столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия худо-

жеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изоб-

разительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского харак-

тера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 
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Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет 

и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: цен-

трализация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование професси-

ональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: осо-

бенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, кон-

фликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало желез-

нодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административ-

ные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формиро-

вание русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического об-

щества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение ком-

форта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавка-

зья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эво-

люция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы 

для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политиче-

ских организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофи-

лы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 
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А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую обществен-

ную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Кре-

стьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституцион-

ный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Восто-

ке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрре-

формы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права универси-

тетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государствен-

ное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая полити-

ка. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упроче-

ние статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной мо-

дернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Техни-

ческий прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования 

и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формирова-

нии общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX 

в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Ар-

хитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Тата-

ры и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стрем-

лением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и наро-

дов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение пуб-

личной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллиген-

ции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движе-

ние. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и дру-
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гих направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либе-

рализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эво-

люция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хожде-

ние в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобож-

дение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новоси-

бирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный во-

прос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение свет-

ской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Во-

стоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппо-

зиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессио-

нальных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских сло-

ев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Ос-

новные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарас-

тание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в пред-

дверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Дра-

матический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философ-
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ской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

Всеобщая история 
История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древ-

нейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к со-

седской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское цар-

ство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чинов-

ники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Разви-

тие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское цар-

ство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Обще-

ственное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддиз-

ма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенно-

го государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение раз-

личных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Госу-

дарства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Веро-

вания древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, ре-

формы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, ге-

рои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древне-

греческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литерату-

ра. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олим-

пийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эл-

линистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 
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римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление гос-

подства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление импера-

торской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цице-

рон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и под-

данные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Гер-

мании, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание фео-

дальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императо-

ры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Визан-

тии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Фео-

дальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения свет-

ской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские орде-

ны. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Со-

словно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Фран-

ции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—

XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных проти-

воречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и паде-

ние Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии 

в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культу-

ры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский 

и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление им-

перией, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монголь-

ских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 
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Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Куль-

тура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, эконо-

мические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономи-

ческое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение ману-

фактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внут-

реннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распро-

странение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного дви-

жения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение рево-

люции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просвети-

тели XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. По-

литические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Револю-

ционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникнове-

ние новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники 

и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отноше-

ния середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проник-

новения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 

государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Паде-

ние империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Евро-

пы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление кон-

сервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марк-

сизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 
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внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистиче-

ских партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные вос-

стания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япо-

ния: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Вы-

ступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели куль-

туры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих дер-

жав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урба-

низация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых стра-

нах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, 

Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 
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Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древ-

ний Рим. 

 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточ-

ной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-

XVII вв. От абсолютизма к парламента-

ризму. Первые буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИ-

КОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых пе-

реворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екате-

рины II и Павла I 

Культурное пространство Российской импе-

рии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой 

войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный ли-

берализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государствен-

ный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  
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Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный об-

лик страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и ос-

новные направления общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса  

 

№ Темы курса 
Примерное количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 гг. 5 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992-

1999 гг.) 

2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение 

Крыма с Россией 

3 

5 Итоговое повторение 2 

 

Введение.  

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 

1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ ‒ начала XXI в. 

Российская революция 1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 
Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация 

жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориаль-

ного распада страны. 
Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружѐнное восстание 

в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 
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большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых прави-

тельств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России гла-

зами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов Рос-

сии. 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 

июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всѐ для фронта! 

Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов мол-

ниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. Раз-

грабление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения 

(лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: парти-

занское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение пред-

ставителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учѐных и конструкторов в общена-

родную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные по-

тери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособни-

ков (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и еѐ союзниками. Конституция Российской Федерации о защите истори-

ческой правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почѐтных званий «Города воинской славы», «Города трудовой добле-

сти», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская 

ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за 

искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачѐв. Межнациональные конфликты. «Па-

рад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. Ельци-

на Президентом РСФСР. 
Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформ-
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ление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглаше-

ние). Россия как преемник СССР на международной арене. 
Распад СССР и его последствия для России и мира. 
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-1993 гг.). Референдум 

по проекту Конституции. 
России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и еѐ значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчѐты экономических преобразований в стране. Совер-

шенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. 

Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление едино-

го правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. 

Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Приоритетные 

национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с 

США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией.  

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственный пере-

ворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и го-

рода Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Рес-

публикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 

г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым и города федерального значения Се-

вастополя». 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда 

для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019-2024 

гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе 

с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство 

Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка ода-

рѐнных детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (2022 

г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссозда-

ние Российского исторического общества (далее ‒ РИО) и Российского военно-исторического об-

щества (далее ‒ РВИО). Исторические парки «Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический 

парк культуры и отдыха Вооружѐнных Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный 

парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский про-

ект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение.  

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки ‒ герои Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 
Трудовые достижения родного края. 

 

2.2.2.7. Обществознание 

В связи с утверждением новой Концепции преподавания учебного предмета «Обшествознание» 
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одержание предмета и последовательность его освоения должны соответствовать задачам форми-

рования у обучающегося с учетом его возрастных особенностей: 

целостной системы представлений о жизни и развитии общества, месте человека в системе обще-

ственных отношений; 

ценностных ориентаций, необходимых ему в жизни; 

комплекса предметных и метапредметных умений, способов познавательной и практической дея-

тельности. 

Представленное в Концепции содержание обществознания обеспечивает единство образователь-

ного пространства Российской Федерации, последовательность его освоения, соединение процес-

са освоения знаний с приобретением способности их практического применения. Преподавание и 

изучение обществознания на уровне основного общего образования реализуется в 6 – 9 классах. 

Знакомство обучающегося с жизнью и развитием общества начинается с формирования у него 

представлений о себе как личности. Решению этой задачи помогает рассмотрение биологического 

и социального в человеке, особенностей подросткового возраста, усвоение знаний о способностях 

и потребностях человека, социальных условиях их формирования, представлений о ценности че-

ловеческой жизни. У обучающихся формируется понимание того, что становление личности про-

исходит в условиях общения в семье, с другими людьми и по мере освоения разнообразных видов 

деятельности. 

Неотъемлемым компонентом содержания является знание и понимание социальных норм как ре-

гуляторов общественных отношений. В процессе изучения обучающийся узнает, как возникают 

нормы, почему необходимо на них ориентироваться в своем поведении, изучает различия и взаи-

мосвязь между социальными (моральными, религиозными и т.д.) нормами и нормами права. 

В учебном предмете раскрывается значимость здорового образа жизни, показываются негативные 

последствия общественно опасных форм поведения, формируются общечеловеческие ценности, 

уважительное отношение к другим людям, понимание основных норм морали в обществе. 

Обучающийся получает представление о социокультурном многообразии общества, знакомится с 

различными формами познания, культуры, узнает об общественной жизни, о роли образования и 

науки в развитии общества, о влиянии форм и ценностей духовной культуры на формирование 

личности, знакомится с различными социальными общностями и группами, характерными для 

них субкультурами. 

При изучении политической сферы жизни общества разъясняются роль политики, основы госу-

дарственного устройства и формы правления, принцип разделения властей. Обучающихся знако-

мят с различными формами организации политической жизни. В процессе обучения осваиваются 

ценности, обеспечивающие развитие общества, формируется понимание целостности российского 

государства, уважительное отношение к представителям различных этносов и конфессий, цен-

ностное отношение к демократии, правовому государству, гражданскому обществу, государствен-

ному суверенитету, конституционному строю. 

Обучающиеся знакомятся с общими понятиями права, характеризующими правовую сферу жизни 

общества, с конституционными основами государственного строя Российской Федерации, госу-

дарственными символами России, конституционными правами и свободами человека и граждани-

на в Российской Федерации, а также конституционными обязанностями гражданина Российской 

Федерации, с мерами по противодействию коррупции. У обучающихся формируются представле-

ния о правовых основах административно-территориального устройства Российской Федерации, 

системах органов власти на федеральном и региональном уровнях, а также об организации мест-

ного самоуправления. 

Обучающиеся осваивают такие категории, как правоспособность и дееспособность, знакомятся с 

особенностями правового статуса несовершеннолетнего, признаками и видами правонарушений, 

понятием и видами юридической ответственности. Они изучают отдельные субъективные права 

(право собственности, право на труд, права и обязанности детей и родителей, права потребителей 

и т.д.), способы защиты гражданских прав, структуру правоотношений и их виды. Обучающиеся 

должны осознать значение своего статуса как гражданина России, содержание своих прав 

и обязанностей. В процессе обучения у обучающихся формируется чувство гражданской ответ-
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ственности, понимание важности правовых норм и их соблюдения. 

Обучающиеся изучают вопросы, связанные с противодействием коррупции, осваивают основные 

понятия экономической науки, изучают устройство экономических систем, роль экономики в ро-

сте благосостояния человека и общества, функционирование рынков капитала и рынков труда. У 

обучающихся формируются представления о государственной экономической политике, навыках 

поведения в конкретных экономических ситуациях, способность адекватно оценивать свои воз-

можности в сфере производства и потребления, осознанно подходить к выбору будущей профес-

сии. 

Обучающиеся изучают организацию предпринимательской деятельности, включая малое и инди-

видуальное предпринимательство, системы оплаты труда работников. У них формируется пони-

мание важности научно-технического прогресса, перспектив развития экономики, основанной на 

знаниях, необходимости использования инноваций в различных сферах деятельности, применения 

ресурсо- и природосберегающих технологий, повышения производительности труда. 

Обучающиеся осваивают основные понятия финансовой грамотности, изучают устройство бан-

ковской, налоговой, пенсионной систем, системы страхования; осваивают способы разумного вза-

имодействия семьи с различными финансовыми институтами, знакомятся с правами потребителя 

финансовых услуг, учатся их защищать. Важно сформировать у обучающихся представления о 

ценности ответственного, грамотного поведения в сфере личных и семейных финансов, в том чис-

ле через ведение семейного бюджета. 

Обучающиеся, успешно освоившие обществознание на уровне основного общего образования, 

должны иметь целостное представление об обществе и механизмах его развития, человеке и его 

жизни в обществе, сформировать понимание значения социальной среды в жизни каждого челове-

ка, важности семьи как базовой социальной структуры. Ценности, которые должны быть освоены 

в процессе преподавания и изучения обществознания на уровне основного общего образования, 

являются основой формирования гражданской ответственности за свою судьбу, за судьбу Отече-

ства. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Инди-

вид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 

между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообра-

зие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отно-

шения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их раз-

решения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие об-

щества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опас-

ность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, 

особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, тради-

ции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность 

и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравствен-

ность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Зо-

лотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответствен-

ность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Пра-

во и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростко-

вом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 
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Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его зна-

чимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия 

как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искус-

ство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобиль-

ность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государ-

ство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политиче-

ской жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной за-

кон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Госу-

дарственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федера-

ции, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Рос-

сийской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Вза-

имоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоот-

ношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды 

и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотноше-

ния. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые право-

отношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отноше-

ний. Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели нака-

зания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их 

защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование 

в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных кон-

фликтов. 

Экономика 
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Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребле-

ние. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Соб-

ственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Ти-

пы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Из-

держки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть со-

временный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государ-

ства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Нало-

ги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные 

деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспе-

чение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции 

домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и рас-

ходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.2.8. География 
Преподавание географии в организации должно быть направлено на формирование яркой и 

образной географической картины мира, установление причинно-следственных связей между гео-

графическими явлениями и процессами. Ведущим методическим принципом должно стать фор-

мирование практических навыков использования географической информации, реализуемое в ло-

гике системно-деятельностного подхода в образовании, который предполагает: 

высокую мотивацию к изучению географии; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Концепция развития географического образования в Российской Федерации (в рамках обра-

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования) 

призвана обеспечить сохранение лучших традиций отечественного образования наряду с внедре-

нием прогрессивных инноваций в преподавании географии, ликвидировать имеющиеся недостат-

ки, проблемы и противоречия. 

В связи с утверждением новой Концепцией развития географического образования в Россий-

ской Федерации при изучении учебного предмета «География» на уровне основного общего обра-

зования ученики получат возможность: 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданского долга, глубокого понимания националь-

ной и государственной специфики посредством актуализации содержания курса «География Рос-

сии»,  ведения в систему географического образования в образовательных организациях обяза-

тельного курса (модуля) «География родного края», а также изучения этого курса в рамках вне-

урочной деятельности; 

- использовать потенциал географии как яркого, увлекательного, образного учебного пред-

мета, позволяющего представлять информацию максимально доступной для восприятия совре-

менными средствами (в первую очередь, картографическими), способствовать развитию мотива-

ции к изучению географии; 

- возможность достижения высокого уровня географической подготовки посредством созда-

ния, развития и внедрения в образовательную практику дистанционных образовательных техноло-

гий; 

- комплексного подхода в изучении географии для преодоления содержательного и методо-

логического разрыва между физической и социально-экономической географией. 

 

Развитие географических знаний о Земле. 
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Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кру-

госветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том 

числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, поко-

рение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, от-

крытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географиче-

ской науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования 

Земли.  

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь лю-

дей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и поляр-

ные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков вре-

мени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Лу-

ны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- 

и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенно-

сти ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить 

план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Геогра-

фическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические 

карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географиче-

ские координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. 

Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолют-

ных высот по карте. 

 Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни 

современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: земле-

трясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – го-

ры и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 

равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разно-

образие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение отно-

сительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океани-

ческие хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследо-

ватели подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и 

его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – 

волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покров-

ное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Боло-
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та. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Су-

точный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесяч-

ная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые 

пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоян-

ные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция 

атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостан-

ция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, об-

работка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие фак-

торы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата 

на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие 

оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобаль-

ные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и ис-

точники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географиче-

ские открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, 

А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, 

Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. 

Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, 

Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. 

Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. 

Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле ―Челленджер‖, 

Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктиче-

ской экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных марш-

рутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические поя-

са Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного 

рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давле-

ния на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климато-

образующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и пере-

ходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных 

лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности ат-
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мосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет сред-

них значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения Миро-

вого океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные чер-

ты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географи-

ческая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе матери-

ков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископа-

емые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Аф-

рики для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, 

а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при до-

быче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой миро-

вой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но 

одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралий-

ско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связан-

ных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; специфи-

ческие особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие 

здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями Оке-

ании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа мате-

рика. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. 

Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада 

материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шель-

фовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели между-

народных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Ан-

тарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной Аме-

рики (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 

Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Аме-

рики. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности приро-

ды материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 



 

161 

 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих 

стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные ископа-

емые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную дея-

тельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природ-

ные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влия-

ние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран ре-

гиона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия 

для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 

более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибреж-

ного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт 

субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 

консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех 

частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых 

религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (нали-

чие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природ-

ные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое 

наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние ко-

лониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодо-

родных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни (распро-

странение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения 

древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 

(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), населе-

ние (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 

населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона 

(влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного сотруд-

ничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на со-

временном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Ор-

ганизация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие террито-

рию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. Ча-

совые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освое-

ния и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории Рос-

сии в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Геохроноло-

гическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа России, 
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взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. Зако-

номерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на 

картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Зако-

номерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосфер-

ный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. 

Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной солнечной радиации на разных 

территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблаго-

приятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозиро-

вания погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Опреде-

ление зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, мно-

голетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни челове-

ка. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Зна-

чение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. 

Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-

антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. Природные зоны 

России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, сме-

шанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади рав-

нин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного пе-

реноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого те-

чения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к 

речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, 

особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского 

морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и при-

родные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) 

и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнин-

ная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории полуостро-

ва; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности 

климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство по-

лезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высот-

ная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 
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значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость раз-

мещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны 

– размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 

сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические 

проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных иско-

паемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, гор-

ные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; ре-

ки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный 

климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и исто-

рия развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – 

как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические пробле-

мы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгор-

ных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, 

распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, осо-

бенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населе-

ния. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. Ха-

рактеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. Осо-

бенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие эт-

нического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности раз-

мещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населенных пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего ре-

гиона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика ос-

новных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная 

география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. 

Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География жи-

вотноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная про-

мышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростан-
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ций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы раз-

вития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Ко-

оперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особен-

ности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Осо-

бенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяй-

ства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслу-

живания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего 

региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 

народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональ-

ное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-

стика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние 

города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и харак-

теристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, насе-

ление и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специали-

зация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяй-

ства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важ-

нейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специ-

ализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, спе-
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циализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освое-

ния, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, при-

родно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэко-

номические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия 

в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 

Работа с картой «Имена на карте». 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов путе-

шественников. 

Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

Определение координат географических объектов по карте. 

Определение положения объектов относительно друг друга: 

Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин. 

Определение азимута. 

Ориентирование на местности. 

Составление плана местности. 

Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей 

местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

Описание объектов гидрографии. 

Ведение дневника погоды. 

Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, обработка 

результатов наблюдений). 

Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм облачно-

сти и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

Изучение природных комплексов своей местности. 

Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников информации. 

Описание основных компонентов природы материков Земли. 

Описание природных зон Земли. 

Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников информации. 

Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического положения 

России. 

Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
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Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении террито-

рии России. 

Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых 

на территории России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

Описание элементов рельефа России. 

Построение профиля своей местности. 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

Описание объектов гидрографии России. 

Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, выяв-

ление особенностей распределения средних температур января и июля на территории России. 

Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

Описание характеристики климата своего региона. 

Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

Описание основных компонентов природы России. 

Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников ин-

формации. 

Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей географии населения России. 

Определение особенностей размещения крупных народов России. 

Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных 

частях России. 

Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, состав-

ление схемы. 

Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 

Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

Описание основных компонентов природы своей местности. 

Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения своей 

местности на основе различных источников информации. 

Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и феде-

ральных округов РФ. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных 

источников информации. 

Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, полити-

ческие и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

2.2.2.9. Математика 

Алгебра 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 
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Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие 

рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на 

проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Представление зависимости между 

величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения 
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение линейных 

уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения 

текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Oxи Oy.Абсцисса и ордината точки на координатной 

плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, еѐ график. 

Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

8 класс 

Числа и вычисления 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 
Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 



 

168 

 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Функции 
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. 

График функции. Чтение свойств функции по еѐ графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. 

Функции y= x
2
, y= х

3
, y= >[Х, у = | х |. Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

9 класс 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной 

прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй 

степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем 

неравенств с двумя переменными. 

Функции 
Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

Графики функций: y= kx, y = kx + b, y = —, y = x
3
, y = yjx, y = | х| и их свойства. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых nчленов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 



 

169 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

Числа и вычисления 
■ Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с рациональными 

числами. 

■ Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приѐмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

■ Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

■ Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

■ Округлять числа. 

■ Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 

■ Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

■ Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

■ Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с 

учѐтом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 
■ Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять еѐ в процессе освоения 

учебного материала. 

■ Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

■ Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

■ Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

■ Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращѐнного умножения. 

■ Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

■ Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 
■ Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

■ Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

■ Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

■ Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

■ Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

■ Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 
■ Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, 

отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

■ Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики 

линейных функций. 

■ Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объѐм работы. 

■ Находить значение функции по значению еѐ аргумента. 
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у = х3, у = >[х, у = | х |; описывать свойства числовой функ- 

■ Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 класс 

Числа и вычисления 
■ Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений; изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

■ Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, содер-

жащих квадратные корни, используя свойства корней. 

■ Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 

10. 

Алгебраические выражения 
■ Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

■ Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

■ Раскладывать квадратный трѐхчлен на множители. 

■ Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 
■ Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

■ Переходить от словесной формулировки задачи к еѐ алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

■ Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравенства 

с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества решений 

неравенства, системы неравенств. 

Функции 
■ Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); определять значение функции по значению аргумента; определять свойства 

функции по еѐ графику. ^ 

Строить графики элементарных функций вида у = -^, У = х
2
, 

ции по еѐ графику. 

9 класс 

Числа и вычисления 
■ Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

■ Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

■ Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых 

выражений. 

■ Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 
■ Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-

рациональные уравнения. 

■ Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

■ Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

■ Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 
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применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

■ Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

■ Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение 

с помощью символов. 

■ Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 
Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y= kx, y= kx+ b, y = X, У= ax
2
 + bx + c, y = x

3
, y 

= Vx, y = | х| в зависимости от значений коэффици- 

ентов; описывать свойства функций. 

■ Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

■ Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций 

из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 
■ Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

■ Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых nчленов. 

■ Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

■ Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной 

жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

Геометрия 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпенди-

кулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведѐнной к 

гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с 

углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о 

большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. 

Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная 

окружности треугольника. 



 

172 

 

8 класс 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, еѐ 

свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Центральная симметрия. 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии треугольника и 

трапеции. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Тригонометрические 

функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырѐхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление 

длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

Вероятность и статистика 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных про-

цессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 

значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных 

и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рѐбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Ре-

шение задач с помощью графов. 
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8 класс 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, рас-

пределительное, включения. Использование графического представления множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными 

и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между 

числом вершин и числом рѐбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умно-

жения. Независимые события. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева 

случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с 

использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из 

дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры математического ожидания как 

теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение 

закона больших чисел в природе и обществе. 

 

2.2.2.10. Информатика 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающихся формируется  ин-

формационная и алгоритмическая культура;умение формализации и структурирования информа-

ции, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с поставленной зада-

чей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; у обучающихся формируется представление о компьютере как уни-

версальном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необхо-

димое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления 

о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информа-

ционных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информаци-

онной этики и права. 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработа-

ны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. 
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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. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизиро-

ванные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

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 ин-

формации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперком-

пьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность симво-

лов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на рус-

ском 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 сло-

ва. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, 

содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки ки-

риллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного 

декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина ко-

дирования. 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. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позицион-

ных 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 
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чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятич-

ной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатерич-

ную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количе-

ство текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех ба-

зовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значе-

ния 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). Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказатель-

ства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физиче-

ская (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Поня-

тие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Подде-

рево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

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 исполни-

теля. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык про-

граммирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управ-

лять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное 

управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

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 экс-

периментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невоз-

можность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и состав-

ные условия. Запись составных условий.  
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Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с пе-

ременной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритми-

ческих языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Дву-

мерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертеж-

ник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, 

представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольше-

го общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и 

его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с 

помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполне-

ние, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их за-

висимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много ша-

гов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обра-

ботку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания 

объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между 

этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. 

Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная 

связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная систе-

ма управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. 

Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управ-

ления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы 

управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следо-
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вание вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управ-

ления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерно-

го) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литера-

турного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделя-

ми.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, 

ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компью-

терного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

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 (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных физиче-

ских процессов и др.). 

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. Свой-

ства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в тексто-

вый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изме-

нений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая пе-

реписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изме-

нение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработ-

кой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделе-

ние, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, пла-

ны, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
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Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между 

таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запро-

сов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справоч-

ные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сете-

вое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физи-

ческих экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и 

др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивиду-

ального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на ос-

нове компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономиче-

ские, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. 

Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандарти-

зация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов 

национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Ин-

тернет и др.). 

 

2.2.2.11. Физика 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, озна-

комление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами 

работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в реше-

нии инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися 

общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования ин-

теллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно ис-

пользовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и экспери-

менты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать получен-

ные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явле-

ний. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 
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Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная си-

стема единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность ме-

ханического движения. Система отсчета.Физические величины, необходимые для описания дви-

жения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружно-

сти. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон все-

мирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяже-

сти и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Тре-

ние покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энер-

гии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых меха-

низмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся со-

суды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы 

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

тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны 

в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения ча-

стиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохране-

ния и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энер-

гии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость темпе-

ратуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воз-

духа. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турби-

на, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологиче-

ские проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения элек-

трического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Элек-

трическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электри-

ческого поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 
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тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопро-

тивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное по-

ле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с то-

ком. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущу-

юся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромаг-

нитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распро-

странение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические 

приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности мас-

сы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. 

Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солн-

ца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дози-

метрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнеч-

ной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

Проведение прямых измерений физических величин  

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные 

измерения). 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов 

в виде графика или таблицы. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение задан-

ных соотношений между ними).  

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех указан-

ных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей про-

граммы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

Измерение размеров тел. 

Измерение размеров малых тел. 

Измерение массы тела. 
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Измерение объема тела. 

Измерение силы. 

Измерение времени процесса, периода колебаний. 

Измерение температуры. 

Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

Измерение силы тока и его регулирование. 

Измерение напряжения. 

Измерение углов падения и преломления. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные 

измерения) 

Измерение плотности вещества твердого тела. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Определение жесткости пружины. 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Определение момента силы. 

Измерение скорости равномерного движения. 

Измерение средней скорости движения. 

Измерение ускорения равноускоренного движения. 

Определение работы и мощности. 

Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

Определение относительной влажности. 

Определение количества теплоты. 

Определение удельной теплоемкости. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Измерение сопротивления. 

Определение оптической силы линзы. 

Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности 

жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение явления отражения и преломления света. 

Наблюдение явления дисперсии. 

Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов 

в виде графика или таблицы. 

Исследование зависимости массы от объема. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скоро-

сти. 

Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
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Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение задан-

ных соотношений между ними). Проверка гипотез 

Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры. 

Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении 

пройденному пути. 

Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух провод-

ников напряжения складывать нельзя (можно). 

Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

Конструирование ареометра и испытание его работы. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Конструирование электродвигателя. 

Конструирование модели телескопа. 

Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

Оценка своего зрения и подбор очков. 

Конструирование простейшего генератора. 

Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.12. Биология 

5 КЛАСС 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и 

др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое 

целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ве-

теринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы
1
 

                                            
1 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и практических работ, из которых учитель 
делает выбор по своему усмотрению. 
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1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — 

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспо-

собления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые 

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ 

(лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и 

культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека 
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на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной 

и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического 

разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

6 КЛАСС 

1. Растительный организм 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техникой. 

Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 

растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь 

между собой. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и жизнедеятельность 

растительного организма 

Питание растения 
Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды корней и 

типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, еѐ 

плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган 

воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и др.). 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

Дыхание растения 
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылѐнность воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган 
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дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь 

дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Транспорт веществ в растении 
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его функ-

циями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 

проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: 

кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие ткани 

корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий 

ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 

растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в 

растении (ситовидные трубки луба) — нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в 

растении. Видоизменѐнные побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и 

хозяйственное значение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения 
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у 

древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. 

Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование 

кроны. Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом корня. 

2. Наблюдение за ростом побега. 

3. Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и 

соцветия. Опыление. Перекрѐстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. 

Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия 

прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы 

1. Овладение приѐмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, 

сансе- вьера и др.). 

2. Изучение строения цветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения 
Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового растения. 

Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых 

растений. 
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Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасоли или посевного гороха). 

2. Определение условий прорастания семян. 

7 КЛАСС 

1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного 

мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) 

систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития 

систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелѐные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелѐных водорослей. 

Размножение зелѐных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение 

и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелѐных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнѐнных почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелѐного мха кукушкин лѐн. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его 

переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 
Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению с 

мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и 

жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств 

класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, 

или Бобовые, Паслѐновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, 

Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 

Культурные представители семейств, их использование человеком. 

* — Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учѐтом местных условий. Можно 

использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространѐн-

ными в данном регионе. 

** — Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств 

класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 

улотрикса). 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 
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(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслѐновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трѐх семейств) с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 

2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных 

остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. 

Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений 

основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий 

музей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: 

свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и кос-

венное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни расти-

тельного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 

природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-

ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление 

численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная 

книга России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2. Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение 

шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание 

шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 

природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах). 
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3. Изучение строения лишайников. 

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и 

др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 

клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 

пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, 

происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 

органов животных. Организм — единое целое. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного* 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание 

темы 2 в качестве обобщения учебного материала) 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего 

скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амѐбовидное, жгутиковое). Мышечные 

движения у многоклеточных: полѐт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей 

отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лѐгочное дыхание у обитателей 

суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и 

незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 

брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения 

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и 

особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звѐздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. 

Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенности выделения у птиц, связанные с полѐтом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства 

пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная 

система, еѐ значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, 

узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. 

Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, 

борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 

Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) 

глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса 

и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 
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Поведение животных. Врождѐнное и приобретѐнное поведение (инстинкт и научение). 

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пи-

щевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). 

Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. 

Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). 

Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз 

(развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 

3. Изучение способов дыхания у животных. 

4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

5. Изучение покровов тела у животных. 

6. Изучение органов чувств у животных. 

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории 

животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная 

номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. Много-

образие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочных 

пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры 

профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еѐ передвижением. Изучение 

хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амѐбы, инфузории-туфельки и др.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и кле-

точное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое 

размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишеч-

нополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их 

роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения пресноводной гидры и еѐ передвижения (школьный аквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические 

плоские и круглые черви. Циклы развития печѐночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяй-

ственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения паразитическими 

червями. Роль червей как почвообра- зователей. 

Лабораторные и практические работы 
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1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого 

червя на раздражители. 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 

микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в природе и 

жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи — 

вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители и 

переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и 

жизни человека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных 

условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 

крупных насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины 

беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия 

хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие 

рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой 

рыбы в банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие 

земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспосо-

бленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. 
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Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полѐту. Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции 

птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*. Приспособленность птиц к 

различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трѐх экологических групп с учѐтом 

распространения птиц в своѐм регионе. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и 

набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. 

Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайце-

образные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы*. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих 

родного края. 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору 

учителя. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 

животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. 

«Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных. 

Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных животных. 

Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пи-

щевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 

планете. Фауна. 

6. Животные и человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. 
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Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных 

угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. 

Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация животных к 

новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов 

животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры 

сохранения животного мира. 

9 КЛАСС 

1. Человек — биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, экология 

человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для самопознания и 

сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое 

положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от 

приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, 

его этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный 

набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства 

тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов 

и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 

2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 

3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, еѐ организация и значение. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и 

трѐхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и 

функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождѐнные) и условные 

(приобретѐнные) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как 

единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы 

смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста 

и развития. Нарушение в работе эндокринных желѐз. Особенности рефлекторной и гуморальной 

регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещѐнности. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. 

Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение 

костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 
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Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 

динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 

двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нарушение 

осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование свойств кости. 

2. Изучение строения костей (на муляжах). 

3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 

4. Определение гибкости позвоночника. 

5. Измерение массы и роста своего организма. 

6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

7. Выявление нарушения осанки. 

8. Определение признаков плоскостопия. 

9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и еѐ функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма 

крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свѐртывание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретѐнные иммунодефициты): 

радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, 

ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 

3. Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лѐгкие. Взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Жизненная ѐмкость лѐгких. Механизмы дыхания. Ды-

хательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанима-

ция. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. 
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Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. 

Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и паразитарных заболеваний, 

пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регу-

ляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в 

организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. Нарушение 

обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование состава продуктов питания. 

2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и еѐ производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу 

факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

2. Определение жирности различных участков кожи лица. 

3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция моче- 

образования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их 

предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение местоположения почек (на муляже). 

2. Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. 

Роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые 

хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся 

половым путѐм, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся половым 

путѐм. 
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13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 

причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. 

Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение остроты зрения у человека. 

2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность 

поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, 

работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные 

программы поведения у человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. 

Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одарѐнность. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности 

психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его 

значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение кратковременной памяти. 

2. Определение объѐма механической и логической памяти. 

3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помеще-

ний. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация 

здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобальные экологи-

ческие проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

2.2.2.13. Химия 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил без-

опасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей 

химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей про-

граммы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогно-
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зирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химиче-

ской связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практи-

ческих и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению 

норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жиз-

недеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные веще-

ства. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относи-

тельная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. За-

кон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки про-

текания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и хими-

ческие свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических 

реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. По-

лучение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем 

газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отноше-

ния газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства ок-

сидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрали-

зации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и при-

менение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 

различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение 

и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неоргани-

ческих соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в по-

вседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамот-

ность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Мен-

делеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Мен-

делеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера груп-

пы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 хими-
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ческих элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств 

атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполяр-

ная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на 

примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, мо-

лекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристал-

лической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты 

и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реак-

ций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисле-

ния. Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: хло-

роводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соеди-

нения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и 

их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фос-

фора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Алло-

тропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и 

(IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы 

в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химиче-

ские свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их со-

единения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа 

и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спир-

ты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Хими-

ческое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объ-

ему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химиче-

ской лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Признаки протекания химических реакций. 
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Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Реакции ионного обмена. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.14муз. Изобразительное искусство 
 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» направлено на освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитек-

туры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и худо-

жественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие обу-

чающихся должно осуществляться в процессе личного художественного творчества, в практиче-

ской работе с разнообразными художественными материалами. 

Ключевыми задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

воспитание грамотного зрителя; 

овладение представлениями об отечественной и мировой художественной культуре во всем 

многообразии ее видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, 

в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анима-

ции, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино); 

овладение навыками и представлениями о средствах выразительности изобразительного ис-

кусства; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отече-

ственной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формиро-

вание активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности. 

 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние об-

разы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как 

отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоратив-

ного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые 

действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство 

в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, рос-

пись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 

народном искусстве.  
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Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изоб-

разительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. 

Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, 

цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоско-

сти. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила постро-

ения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на 

пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека 

в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, 

И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. 

Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искус-

ства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о 

выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Несте-

ров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты 

в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанарот-

ти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. По-

ленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живо-

пись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Истори-

ческие картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изоб-

разительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном 

искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века 

(Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. 

Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Ча-

рушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стили-

зация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – про-

странственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание 

как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального 

в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпо-

хи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое 

пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Ис-

кусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутрен-

нему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры 

Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской 

живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая ар-

хитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобрази-
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тельное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живопис-

ное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирова-

ния в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной кар-

точки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - 

XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левиц-

кий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Рас-

трелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в про-

изведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. 

Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века 

(А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). 

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Хри-

стова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины 

XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). 

Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская гале-

рея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография 

– особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала 

XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой дея-

тельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художе-

ственной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм 

и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выра-

зительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный 

фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, ак-

тер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, 

Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, ре-

портаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.15технолог. Музыка 
Потенциал музыки как вида искусства незаменим в процессе развития эстетических чувств и 

интеллекта человека, его музыкальности и нравственной культуры, уважения к традициям своей 

страны и народов мира. 

Ключевыми задачами учебного предмета «Музыка» являются: 

воспитание грамотного слушателя; 

изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов современной 

музыки академических и массовых жанров; 

реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся с пози-

ций единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих основных видах: хоровое 

и сольное пение, инструментальное музицирование, элементы импровизации и сочинения, а также 

музыкально-сценического действия; 
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освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие (графическое, 

пластическое моделирование музыки); 

приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в 

том числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных коллективов; 

овладение элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной деятельности; 

расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся; 

формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; 

применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего возможности обучаю-

щихся в музыкальном творчестве и восприятии музыкальных произведений; 

приобщение к музыкальным традициям своего региона. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфониче-

ской и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, ро-

мантические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литера-

турой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Мно-

гообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные ис-

полнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Му-

зыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкаль-

ным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора 

разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литур-

гия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение компо-

зиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые 

особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении про-

фессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции рус-

ской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах 

– выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные 

жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опе-

ра, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров свет-

ской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и 
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зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и за-

рубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной му-

зыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Со-

временные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фести-

вали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Совре-

менные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как от-

ражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных резуль-

татов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении образовательных 

результатов 

Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, пере-

вод С. Болотина). 

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

Э. Артемьев. «Мозаика». 

И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Токката и 

фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до ма-

жор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми ми-

нор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор 

«Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Мат-

фею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 

для скрипки соло. 

И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек 

«Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Со-

ната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-

каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-

но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). 

Шотландская песня «Верный Джонни». 

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания). 

Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). 

Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и 

Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера 
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«Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая 

пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

Ж. Брель. Вальс. 

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена 

года» («Весна», «Зима»). 

Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, го-

боя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» 

(№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», 

«Осень»). 

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия». 

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт Порги 

и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия 

в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», ро-

манс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., 

Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и 

Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Ро-

манс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машисто-

ва). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для вио-

лончели и фортепиано» (Ι часть). 

А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Греко-

ва). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сю-

ита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая ака-

ция» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

Знаменный распев. 

Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с ор-

кестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школь-

ные годы». 

В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

Д. Каччини. «Ave Maria». 

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по 

усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

В. Лаурушас. «В путь». 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

Ф. Лэй. «История любви». 

Мадригалы эпохи Возрождения. 

Р. де Лиль. «Марсельеза». 



 

204 

 

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

Д. Мийо. «Бразилейра». 

И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до 

мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 

(фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы 

«Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, 

сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образователь-

ной организации. 

Негритянский спиричуэл. 

М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: 

Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими 

изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 

(«Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпа-

ется, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Форте-

пианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

М. Равель. «Болеро». 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι 

часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Баль-

монта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, 

соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное 

бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграй-

те, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, 

Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: 

Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Тре-

тья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе 

Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (ор-

кестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс 

«Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» 

(VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна 

и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого 

«Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, 

Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для 

оркестра.  

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору 

учителя). 

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл 
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«Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с оркестром (I 

ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 

К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. 

Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I 

ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Мо-

цартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез 

минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка бы-

ла» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая по-

эма «Море». 

А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская 

сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичи-

кова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). Ма-

зурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до 

минор). Полонез (ля мажор). 

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная 

мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серена-

да» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

2.2.2.16. Технология 

 

В предметной области «Технология» на всех уровнях общего образования реализуются три 

взаимосвязанных ключевых направления: 

введение в контекст создания и использования современных и традиционных технологий, 

технологической эволюции человечества, ее закономерностей, современных тенденций, сущности 

инновационной деятельности; 

получение опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание в процессе раз-

работки технологических решений и их применения, изучения и анализа меняющихся потребно-

стей человека и общества; 

введение в мир профессий, включая профессии будущего, профессиональное самоопреде-

ление (профессиональные пробы на основе видов трудовой деятельности, структуры рынка труда, 

инновационного предпринимательства и их организации 

в регионе проживания, стандартов Ворлдскиллс). 

Предметная область «Технология» играет значительную роль в формировании универсаль-

ных учебных действий, навыков XXI века, в равной мере применимых в учебных и жизненных 

ситуациях. 

Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области «Технология» 

является проектная деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до внедрения резуль-

тата». Именно проектная деятельность органично устанавливает связи между образовательным и 

жизненным пространством, имеющие для обучающегося ценность и личностный смысл. Разра-

ботка и реализация проекта в предметной области «Технология» связаны с исследовательской де-



 

206 

 

ятельностью и систематическим использованием фундаментального знания. 

Проектная деятельность служит основой интеграции учебных предметов и реализуется в 

различных формах, включая учебно-производственные бригады, агроклассы. 

Приоритетными результатами освоения предметной области «Технология» являются: 

ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества; 

владение проектным подходом; 

знакомство с жизненным циклом продукта и методами проектирования, решения изобрета-

тельских задач; 

знакомство с историей развития технологий, традиционных ремесел, современных пер-

спективных технологий; освоение их важнейших базовых элементов; 

знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионального самоопределения; 

овладение опытом конструирования и проектирования; навыками применения ИКТ в ходе 

учебной деятельности; 

базовые навыки применения основных видов ручного инструмента (в том числе электриче-

ского) как ресурса для решения технологических задач, в том числе в быту; 

умение использовать технологии программирования, обработки и анализа больших масси-

вов данных и машинного обучения. 

Содержание предметной области «Технология» осваивается через учебные предметы «Тех-

нология» и «Информатика», другие учебные предметы, а также через общественно полезный труд 

и творческую деятельность в пространстве образовательной организации и вне его, внеурочную и 

внешкольную деятельность, дополнительное образование, а также проект «Урок «Технологии» на 

базе высокотехнологичных организаций, в том числе на базе мобильных детских технопарков 

«Кванториум», проект ранней профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее», 

систему открытых онлайн уроков «Проектория». При этом учитывается специфика образователь-

ной организации, привлекаемого ею кадрового потенциала, ее социально-экономического окру-

жения, включая систему дополнительного образования.  

В рамках предметной области «Технология» ученики: 

освоенят рукотворный мир в форме его воссоздания, понимания его функционирования и 

возникающих проблем, в первую очередь, через создание и использование учебных моделей (ре-

альных и виртуальных), которое стимулирует интерес и облегчает освоение других предметов; 

изготовят объекты, знакомящее с профессиональными компетенциями и практиками; по-

знакомятся с 3-4 видами профессиональной деятельности из разных сфер (с использованием со-

временных технологий) и более углубленно – с одним видом деятельности через интеграцию с 

практиками, реализованными в движении Ворлдскиллс; 

приобретут практические умения и опыт, необходимых для разумной организации соб-

ственной жизни; 

продолжат формирование универсальных учебных действий: освоение проектной деятель-

ности как способа преобразования реальности в соответствии с поставленной целью по схеме 

цикла дизайн-процесса и жизненного цикла продукта; изобретение, поиск принципиально новых 

для обучающегося решений; формирование ключевых компетентностей: информационной, ком-

муникативной, навыков командной работы и сотрудничества; инициативности, гибкости мышле-

ния, предприимчивости, самоорганизации; 

познакомятся с гуманитарными и материальными технологиями в реальной экономике тер-

ритории проживания обучающихся, с миром профессий и организацией рынков труда. 

 

Цели и задачи технологического образования. Предметная область «Технология» является необ-

ходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им возможность при-

менять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит 
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знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах обще-

ственного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического 

мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позво-

ляет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизнен-

ным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных 

предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умени-

ями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие 

опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения об-

разования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, не-

обходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициа-

тивности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышле-

ние обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии 

с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет от-

работанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется про-

тиворечие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяет-

ся, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требо-

ваниям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные спо-

собы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятель-

ности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их 

части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые 

в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универ-

сальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного 

плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содер-

жания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных 

и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятель-

ности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе. Основную 

часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и 

преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образо-

вательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руко-

водства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за дея-

тельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу 

таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного 
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времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обуслов-

лено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на ин-

дивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как пери-

ода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность обу-

чающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык самосто-

ятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура инфор-

мационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в 

рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся рабо-

тают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, мате-

риалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного 

продукта, поставленной цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит 

уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительно-

стью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель действительно-

сти). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – 

это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить кон-

кретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления про-

дукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечи-

вая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных 

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию чело-

вечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как об-

ласть знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных систем, 

которые используются при построении информационных технологий в обеспечение различных 

сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного дей-

ствия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга эво-

люции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные 

действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 

постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление 

текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникатив-

ные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодей-

ствие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, 

являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в 

рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельно-

сти; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятель-

ности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях конкрет-
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ного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ре-

сурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучаю-

щийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования 

собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, 

принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обра-

ботка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источни-

ков), включает общие вопросы планирования профессионального образования и профессиональ-

ной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образо-

вательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат ис-

ходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирование 

элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, спо-

собам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их раз-

вития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы органи-

зации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие техно-

логии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, соци-

альные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практи-

ческий опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Законо-

мерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализа-

ции технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Тех-

нология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная 

связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и кон-

троля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управле-

ния. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: мно-

гофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Техно-

логии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка 

поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, техноло-

гии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные 



 

210 

 

сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потре-

бительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транс-

порта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование 

транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-

инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препара-

та. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искус-

ственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Иннова-

ционные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвиже-

ния и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отне-

сенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отоп-

ление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жи-

лища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Тех-

нические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание 

систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологи-

ческий узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изде-

лия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяю-

щей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в про-

цессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический про-

ект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов 

проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / специфика-

ции задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но 

не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей.  
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Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических конструк-

торов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образова-

тельного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по 

кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической документации для полу-

чения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в вирту-

альной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оп-

тимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного 

й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жиз-

ни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере характе-

ристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компью-

терного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях наше-

го региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального про-

дукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной дея-

тельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школь-

ное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа си-

туации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поиско-

вый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-

ния / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап 

проектной деятельности)
2
. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, со-

ставление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия 

запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств 

этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регла-

ментация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение тех-

нологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значи-

мой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению 

                                            

2
  Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного за-

мысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая учащимися 

по выбору. 
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продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производ-

ственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, ра-

бочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучаю-

щихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания 

обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизи-

рованных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях 

региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обу-

чающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалифи-

кации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные 

требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о 

деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе кратко-

срочного курса. 

 

2.2.2.17. Физическая культура 
 

Содержание учебного курса направлено на формирование у обучающихся компетенций по осо-

знанному ведению здорового образа жизни, привычки к самостоятельным занятиям по развитию 

основных физических качеств, профилактике и укреплению здоровья через: 

- реализацию образовательных программ на основе традиционных, прикладных и вновь развива-

ющихся видов спорта, а также современных оздоровительных систем;  

- занятия на уроках с оздоровительной, общеразвивающей, спортивной и практикоориентирован-

ной направленностью;  

- участие в деятельности школьных спортивных клубов; демонстрацию обучающимися получен-

ных компетенций через выполнение тестов Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

- освоение дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта, участие в соревновательной деятельности. 

 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олим-

пийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современ-

ном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развити-

ем физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию фи-

зических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования без-

опасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Спо-

собы двигательной (физкультурной) деятельности  
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, плани-

рование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья 

и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов орга-

низма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близору-

кости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражне-

ния и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные 

прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчи-

ки), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элемен-

тами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы 

игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Лыжные гонки:
3
 передви-

жение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препят-

ствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражне-

ния, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым ви-

дом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные иг-

ры). 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечивает формирование базового уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности, способствует выработке умений распознавать угрозы, избегать 

опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального харак-

тера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Все это содействует закреплению навыков, 

позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья обучающегося, формированию необходи-

                                            
3
  Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий 

лыжной подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность 

на свежем воздухе. 
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мых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности 

для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации к современной техно-

социальной и информационной среде, способствует проведению превентивных мероприятий в 

сфере безопасности. 

Освоение учебного предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования должно обеспечи-

вать: 

понимание проблем безопасности и формирование у всех обучающихся базового уровня культуры 

безопасного поведения; 

предоставление каждому обучающемуся возможности выработки  

и закрепления умений и навыков, необходимых для дальнейшего существования  

в обществе, в том числе с учетом электронных учебных пособий и дистанционных образователь-

ных технологий; 

усвоение обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые  

в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, включенных в системати-

зированные знания основ комплексной безопасности личности; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих возрастным особенностям 

и потребностям обучающихся, посредством применения интерактивных тренажерных систем, 

способных моделировать различные реальные ситуации повседневности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, спо-

собствующих формированию практических умений и навыков; 

корректную оценку результатов промежуточного и итогового контроля освоения основной обра-

зовательной программы. 

 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Ос-

новные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар 

его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства по-

жаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания 

помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в 

автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопас-

ности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извер-

жения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), круп-

ный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, поло-

водье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные си-

туации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, хи-

мически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротех-

нических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эваку-

ация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути 
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и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятель-

ность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при тер-

рористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и 

при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового об-

раза жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их фак-

торы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение 

табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их 

факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Из-

влечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяже-

ниях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. 

Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь при 

отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насеко-

мых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

2.2.2.19. Основы духовно – нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

 

В мире культуры (8 ч.) 
Выпускник научится: 

- характеризовать роль религий в развитии образования на Руси и в России; 

- анализировать деятельность представителей разных национальностей в науке и культуре России,  

- характеризовать нравственные ценности и установки. 

Нравственные ценности российского народа (26 ч) 
Выпускник получит: 

- представления о патриотизме в фольклоре разных народов; 

- возможность свои и чужие поступки с точки зрения морали, делать нравственный выбор в моде-

лях жизненных ситуаций. 

Выпускник научится: 

- приводить реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России; 

- рассказывать о вккладе народов нашей страны в победу над фашизмом; 

- приводить примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.); 

- бережному отношению к природе; 

-  характеризовать семейные ценности, роль семейных ценностей в православии, буддизме, исла-

ме, иудаизме, отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 

Религия и культура (20 ч) 
Выпускник научится: 

- характеризовать роль религии в развитии культуры, вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества; 

- классифицировать зания о христианской Руси; 

- характеризовать особенности культуры ислама, иудаизма, буддизма как культур. 

Как сохранить духовные ценности (8 ч) 
Выпускник научится: 

- характеризовать роль государства в сохранении духовных ценностей; 

- рассказывать о выдающихся меценатах России. 
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Твой духовный мир. (6 ч) 
Выпускник научится: 

- анализировать понятия «духовный мир» и «этикет»; 

- составлять описательные рассказы по картинам известиных отечественных художников. 

 

выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать мир не только рационально, но и образно; 

создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя.  

Рабочие программы по учебным предметам прилагаются. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МКОУ «Рассветовская СОШ» (далее – ОО, Программа) со-

ставлена на основе Федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных орга-

низаций.  

Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) 

и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федерального государ-

ственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), федеральной образовательной программы основ-

ного общего образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 г. №370), 

Программы воспитания в Ленинградской области до 2025 года, Устава ОО, социального заказа 

школьников и их родителей (законных представителей). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов роди-

телей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками образовательных отношений, соци-

альными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским тра-

диционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нор-

мам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституцион-

ных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

Содержание программы, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответ-

ствии с особенностями общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образо-

вательной программы, в том числе предусматривающей углублѐнное изучение отдельных учеб-

ных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
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Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МКОУ «Рассветовская СОШ», обучающиеся, их родители (законные представители), представи-

тели иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организа-

ции. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуще-

ственное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразо-

вательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, националь-

ных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности 

и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компо-

нент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МКОУ «Рассветовская СОШ »планируется и осуществля-

ется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установлен-

ными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лично-

сти, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-

ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся является: развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вырабо-

тало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ вклю-

чают: 

 осознание российской гражданской идентичности,  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению,  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,  

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в ОО планируется и осуществляется на основе аксиологиче-



 

218 

 

ского, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, без-

опасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразова-

тельной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику вла-

сти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование россий-

ского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и ми-

рового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоци-

онального благополучия— развитие физических способностей с учѐтом возможностей и состоя-

ния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личност-

ное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, до-

стижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духов-

ных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других лю-

дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего обра-

зования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в миро-

вом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелет-

ней истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 
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гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе само-

управлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его тради-

ции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего наро-

да, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, техно-

логиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и со-

временности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, инсти-

туту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части ду-

ховной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, тради-

циям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в со-

временном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

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

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиениче-

ских правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, иг-

ровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психиче-

ского здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), стремя-
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щийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным усло-

виям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

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

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной ор-

ганизации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный иниции-

ровать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории об-

разования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, зна-

чение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом индивидуаль-

ных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, взаимосвязях чело-

века с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественно-

научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» включает в себя дошкольные 

группы, начальные классы, основную школу, среднюю общеобразовательную школу. Числен-

ность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 182 человека (из них: 47 дошкольников и 

135 учащихся), численность педагогического коллектива – 35 человек (из них 25 – педагогов, 10 - 

воспитателей). Основным видом деятельности  

В 2018 году в рамках реорганизации к МКОУ «Рассветовская СОШ» было присоединено 

МКДОУ «Детский сад Теремок», расположенный в деревне Вахнова Кара. Здания дошкольных 

групп МКОУ «Рассветовская СОШ» расположены в п. Рассвет и д. Вахнова Кара. 

В 2020 году на базе школы создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

Анализ социального паспорта показал, что в наличии имеется достаточно сложный соци-

альный состав: около 26% неполных семей, большинство родителей с неполным средним, сред-

ним или средним специальным образованием, работают в частном секторе, в сфере торговли, ра-

бочий день ненормированный либо включает вечернее время. Всѐ это сказывается на уровне вос-

питанности обучающихся и включенности родителей в проведение школьных мероприятий. 

МКОУ «Рассветовская СОШ» удалена от культурных и научных центров, спортивных 

школ и школ искусств. При этом школа является центром развития социокультурной среды тер-

ритории Доможировского сельского поселения. В процессе воспитания школа работает в тесном 

контакте с МКУ «Оятский культурно-спортивный центр», Введено-Оятским женским монасты-

рѐм, МБУ ДО «Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар», администрацией Доможи-

ровского сельского поселения, ОДН, КДН и ЗП, Центр «Возрождение», ТПМПК. В процессе вос-

питания осуществляется сотрудничество с отдельным постом № 132 ПЧ ОГПС Лодейнопольского 

района ГКУ "Леноблпожспаса", обучающиеся являются членами Дружины юных пожарных, со-

зданной в 2020 году. 

С 2007 года на базе МКОУ «Рассветовская СОШ» создан историко – краеведческий клуб 

«Родник». В школе функционируют отряды МОО «Перспектива», ВОД «Волонтеры Победы», 

школьный спортивный клуб «Чемпион». С этого года созданы: юнармейский отряд «ПАТРИОТ» 

имени 3-й бригады моряков Краснознаменного Балтийского флота,  ЮИД «Перекресток». Работа-

ет школьный краеведческий музей. 

Обучающихся принимают активное участие в реализации проектов МОО «Перспектива», 

Российского движения школьников. ВВПОД «Юнармия», ВОД «Волонтеры Победы»,  являются 

активными участниками конкурсного движения, занимая призовые места на муниципальном и ре-

гиональном уровнях. Традицией школы является проведение коллективных творческих дел. С 

2023 года школьники реализуют проекты Российского движения детей и молодежи «Движение 

первых». 

Практически 100% обучающихся заняты внеурочной деятельностью и дополнительным об-

разованием.  

Практически все педагоги школы родились и учились в нашем поселении, теперь работают 

здесь. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, 

что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педаго-

гами,  школьниками и их родителями.  

Средняя наполняемость классов составляет 11 чел. В небольшом коллективе интенсивнее 

идет процесс установления межличностных контактов, существует реальная возможность про-

явить себя в общем деле, создание ситуации совместного поиска стимулирует активность учащих-

ся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. Сла-

женная работа педагогического коллектива, обучающихся и родителей привела к ее к значимым 

результатам: 

- С 2002 года школа выпустила 5 золотых и 4 серебряных медалиста; 

- ОО – лауреат Международного конкурса по созданию мультимедийных презентаций на 
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иностранном языке (2004 г.) 

- В 2009 году школа включена в Национальный реестр «Ведущее образовательное учре-

ждение России»; 

- ОО – победитель областного конкурса детских оздоровительных лагерей (2 место, 2017 

г.); 

- ОО – победитель регионального этапа Всероссийской акции «Сделаем вместе!» в номи-

нации «Лучшее образовательное учреждение России» (2017 г.); 

- 1 финалист Всероссийского конкурса «Экология глазами детей» (2020 г.); 

- 2 обучающихся награждены Памятной медалью Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации «За проявленное мужество» (2020 г.) и знаком «Горячее сердце» (2021 

г.); 

- 4 обучающихся награждены знаком «Юнармейской доблести»: 1 степени  - 1 чел.  и 3 сте-

пени – 3 чел.; 

- 2 победителя (1 и 2 место) Всероссийского творческого юнармейского конкурса «Минута 

славы» (2020г. , 2021 г.); 

- ГРАН - ПРИ областного конкурса «О весне и Победе» (2021 г.); 

- ОО – лауреат областного конкурса «Мы за честную Россию без коррупции» (2020 г.); 

- 3 место в региональных соревнованиях «Школа безопасности» (2021 г.); 

- 3 место в областном смотре – конкурсе дружин юных пожарных (2022 г.); 

- ежегодно ОО – призер Областной спартакиады школьников «Президентские состязания». 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем мо-

дуле. 

 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных пред-

метов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического про-

свещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям це-

левых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей темати-

ки в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-

ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориен-

тирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действо-

вать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстника-

ми и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  
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 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю-

щими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обу-

чающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирова-

ние и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить 

в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, ко-

торые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социаль-

но значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; - поощ-

рение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются с синтезом одной из трех 

моделей планов с преобладанием того или иного вида деятельности:  

- учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности;  

- с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространстве школы;  

- с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий.  

Воспитание через курсы внеурочной деятельности осуществляется по следующим направ-

лениям:  

1. В части, рекомендуемой для всех обучающихся:  

- Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологиче-

ской направленности "Разговоры о важном";  

- Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся;  

- Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребно-

стей обучающихся;  

2. Вариативная часть:  

- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потреб-

ностей обучающихся;  

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способно-

стей и талантов. 

 

Классное руководство 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителя-

ми, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представи-

телями. 

Работа с классным коллективом: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержка классными руководителями участия классов в общешколь-
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ных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, прове-

дении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совмест-

ных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке та-

ких правил поведения в общеобразовательной организации;  

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их по-

ведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравствен-

ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителя-

ми, 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 кото-

рых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

Рабата с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции вос-

питательных влияний педагогов на обучающихся; 

  привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возмож-

ность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстанов-

ке, участвовать в родительских собраниях класса; 

Работа с родителями обучающихся: 

  регулярное информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их поло-

жении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

  создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к органи-

зации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организа-

ции; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований. 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает меро-

приятия на общешкольном уровне, на уровне классов и индивидуальном уровне. 

На общешкольном уровне:  

- всероссийские акции, посвященные знаменательным датам из "Календаря образовательных 

событий", в разработке, проведении и анализе которых участвуют представители всех классных 

коллективов;  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.)  дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменатель-
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ными датами и в которых участвуют все классы школы; (День учителя, новогодние и осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, и др.)  

- День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);  

- предметные недели предметов естественнонаучного, гуманитарного, эстетического цик-

лов, учителей русского языка и литературы; 

- школьная научная конференция (подготовка проектов, исследовательских работ и их за-

щита);  

- торжественные линейки «Первый звонок», «Последний звонок»; 

- торжественные линейки - церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обу-

чающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семь-

ями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения (День России, День поселка, День Победы, День народного 

единства, День физкультурника, Масленица); 

 Единый День профилактики правонарушений в школе совместно с представителями 

МВД, КДН и ОДН);  

 

На уровне классов:  
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных сове-

тов дела; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на сле-

дующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе: торжественные церемонии «Посвящение в перво-

классники», «Посвящение в пятиклассники», выпускные вечера в 4, 9 и 11 классах; 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнѐров, ком-

плексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности 

(«Крышечки доброты», «Окопная свеча», «Добрые письма», «Письмо солдату» и др.). 

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож-

ных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответствен-

ного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
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партнѐрами общеобразовательной организации (День России, День поселка, День Победы, День 

народного единства, День физкультурника, Масленица, День пожилого человека, День дошколь-

ного работника, Пасха, Рождество, День защиты детей); 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума (акции «Чи-

стый поселок», «Чтобы помнили» (уборка Кургана бессмертия и братского кладбища), «Чистый 

берег реки Оять», Всероссийский субботник, «Окопная свеча», Вахта Памяти и др.);  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, мо-

дулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие поселения и района и др.), ор-

ганизуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законны-

ми представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведе-

нию, оценке мероприятия; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-

цессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными вза-

имоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта (районный КВН, межрайонный слет «Школа лидера», военно – поле-

вые сборы, юнармейские сборы, областной слет ДЮП). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной ор-

ганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматри-

вает совместную деятельность педагогов, обучающихся, родителей / законных представителей 

обучающихся по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. Воспи-

тывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную ор-

ганизацию государственной символикой Российской Федерации, Ленинградской области, Лодей-

нопольского муниципального района (флаг, герб), изображениями символики Российского госу-

дарства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации; 

 размещение карт России, Ленинградской области, Лодейнопольского района (современ-

ных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных историче-

ских, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государ-

ственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, Ленинградской 

области, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов Рос-

сии; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового простран-

ства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направлен-

ности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 



 

227 

 

Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; ме-

мориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого и вто-

рого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информа-

цию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общественных объединений и клубов общеоб-

разовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), ис-

пользуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучаю-

щихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работа-

ми друг друга;  

 поддержание эстетического вида всех помещений в общеобразовательной организации и 

благоустройство прилегающей территории при общеобразовательной организации, контроль за 

состоянием спортивной площадки; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории (в 

том числе озеленение пришкольной территории, разбивка клумб);  

 разработку и оформление пространства проведения значимых событий, праздников, це-

ремоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акценти-

рующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций се-

мьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьни-

ков осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

  создание и деятельность в общеобразовательной организации Совета родителей, в клас-

сах - Родительского комитета классов, участвующих в обсуждении и решении вопросов воспита-

ния и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации; 

  тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, со-

циальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

  привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий, организация мастер – классов от родителей обучающихся («Папин 

день», «Ярмарка умений», «Мамин день» и др.); 

  «Недели без турникета», в которые родители (законные представители) могут посещать 

внеурочные занятия и участвовать в них наравне со школьниками; 

  информирование и просвещение родителей по вопросам воспитания посредством школь-
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ного сайта общеобразовательной организации, официальной группы в ВКонтакте; 

  общение с классным руководителем и педагогами, в том числе посредством  классных 

чатов, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная дея-

тельность.   

На индивидуальном уровне:  
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго-

гов и родителей. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-

ства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно органи-

зовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия решений, затра-

гивающих их права и законные интересы;  

 участие представителей Совета старшеклассников в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспита-

тельной деятельности в общеобразовательной организации;  

- через деятельность творческих групп обучающихся, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:  
- через деятельность Активов классов, выбранных председателей классов, призванных коор-

динировать работу Актива класса с работой Совета старшеклассников и классных руководителей.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ внутри-

классных дел. 

 

Профилактика и безопасность 

Работа по профилактике в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной сре-

ды в образовательной организации на всех уровнях образования ведется постоянно, целенаправ-

ленно с использованием следующих форм и видов деятельности:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразова-

тельной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедея-

тельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимо-
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действия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профи-

лактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организа-

циии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами (анти-

наркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и моло-

дѐжные объединения, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транс-

порте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррори-

стической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию предупреждающей работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, аль-

тернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиоз-

но-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психо-

лого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, со-

циально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Работа по профилактике и безопасности реализуется на уровнях: 

На внешкольном уровне:  

- участие в региональных соревнованиях "Школа безопасности";  

- проведение Дней правовых знаний совместно с МВД, КДН, ОДН;  

- участие в акциях, посвященных профилактике суицида, наркомании, табакокурения, алко-

голизма, Интернет-зависимости и других разновидностей девиантного асоциального поведения 

(Всемирный День борьбы со СПИДом (акция #СТОПВИЧСПИД), Всемирный День отказа от ку-

рения, День безопасности в сети Интернет, "Твой друг -  телефон доверия", День борьбы с тубер-

кулезом);  

- участие в конкурсах рисунков, посвященных борьбе с вредными привычками;  

- организация работы "Совета профилактики";  

- "День солидарности в борьбе с терроризмом".  

На школьном уровне:  

- работа школьной Дружины юных пожарных; 

- организация и проведение Дня защиты детей;  

- проведение профилактических бесед с медицинскими работниками по профилактике 

СПИДа;  

- посещение семей "группы риска" администрацией, классными руководителями, социаль-

ным педагогом, педагогом - психологом;  

- учебные тренировки по эвакуации по время возникновения чрезвычайных ситуаций;  

- организация работы психолого – медико – педагогического консилиума;  

- работа с детьми. состоящими на учете в ОДН и "группе риска".  

На классном уровне:  

- проведение бесед по безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

поведении в темное время суток, на воде в зимний и весенний период, интернет-безопасности. ис-

пользование пиротехнических средств во время праздников и т.д. в течение всего учебного года;  

- вовлечение обучающихся во внеурочную деятельности, занятия в кружках дополнительно-

го образования, спортивных секциях;  

- проведение классных часов по профилактике правонарушений;  

- ежедневное отслеживание причин пропусков обучающимися школьных занятий;  

На индивидуальном уровне:  
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- вовлечение обучающихся. состоящих на учете в ОДН и "группе риска" во внеурочную дея-

тельности, занятия в кружках дополнительного образования, спортивных секциях;  

- выявление личностных интересов обучающихся с целью привлечения их к классным и об-

щешкольным делам; -проведение индивидуальных бесед, способствующих формированию у обу-

чающихся чувства защищенности, заинтересованности их достижениями и успехами со стороны 

педагогического и классного коллектива 

 

Социальное партнѐрство 
МКОУ "Рассветовская СОШ" работает в тесном партнерстве с предприятиями и организаци-

ями Доможировского сельского поселения и Лодейнопольского муниципального района. Эта ра-

бота осуществляется через:   

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договора-

ми о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспи-

тания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, ре-

гиональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 организация и проведение Введенских чтений; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 работа историко – краеведческого клуба «Родник», школьного театра «Родник»; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касаю-

щихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педаго-

гами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружаю-

щего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанно-

му выбору своей будущей профессиональной деятельности. Профориентационные мероприятия 

включают в себя:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающе-

гося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяю-

щие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной професси-

ональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существу-

ющих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, дней открытых 

дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

  совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по ин-

тересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, в том числе «Билет в бу-

дущее»; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образователь-

ных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

 

Школьные медиа 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распро-

странения текстовой, аудио и видео информации)  – развитие коммуникативной культуры школь-

ников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, группы в социальных 

сетях) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Наставничество 

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной са-

мореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий для форми-

рования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации 

всех обучающихся, педагогических работников  

Для успешной реализации целевой модели наставничества предусматривается выделение 3 

форм наставничества: «Ученик - ученик», «Учитель - учитель», «Учитель - ученик».  

I. Форма наставничества «Ученик - ученик»  

Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или социаль-

ными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения.  

Задачи:  

1. Помощь в реализации лидерского потенциала.  

2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов.  

3. Развитие гибких навыков и мета компетенций.  

4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды.  

5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной организации.  

6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных выпуск-

ников.  

Результаты:  

1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и образова-

тельные процессы.  

2. Повышение успеваемости в школе.  

3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в целом.  

4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций.  

5. Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и образова-
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тельных проектов. 

6. Снижение числа обучающихся состоящих на различных видах учета.  

7. Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной. 

II. Форма наставничества «Учитель - учитель»  

Цель: разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте работы молодого 

специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня и поддержка нового со-

трудника при смене его места работы, а также создание комфортной профессиональной среды 

внутри образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические 

задачи на высоком уровне.  

Задачи:  

1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей про-

фессиональной деятельности.  

2. Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного про-

цесса.  

3. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового педагоги-

ческого опыта в своей деятельности.  

4. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его за-

крепления в образовательной организации.  

5. Ускорить процесс профессионального становления педагога.  

Результат:  

1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в педагогиче-

скую работу и культурную жизнь образовательной организации.  

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого и педагоги-

ческого потенциала.  

3. Улучшение психологического климата в образовательной организации.  

4. Повышение уровня удовлетворенности в собственной работой и улучшение психоэмоцио-

нального состояния специалистов.  

5. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном коллективе обра-

зовательного учреждения.  

6. Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемых 

классах и группах.  

7. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами.  

8. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований, методических 

практик молодого специалиста и т. д.)  

III. Форма наставничества «Учитель - ученик»  

Цель - успешное формирование у учеников младшей, средней и старшей школы осознанного 

подхода к реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованной в развитии соб-

ственных талантов и навыков молодежи.  

Задачи:  

1. Помощь учащимся в раскрытии и оценке своего личного потенциала.  

2. Повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, формирования цен-

ностных и жизненных ориентиров.  

3. Развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и компетенций.  

4. Помощь в построении образовательной траектории и будущей профессиональной реали-

зации.  

Результат:  

1. Повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона на уровне начального, 

общего и среднего образования.  

2. Численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий.  

3. Увеличение процента учеников, успешно прошедших предпрофориентационную про-

грамму.  

4. Численный рост успешно реализованных и представленных результатов проектной дея-
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тельности на уровне общего и среднего образования  

5. Увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и присоеди-

ниться к сообществу благодарных выпускников. 

 

Детские общественные объединения 

В школе функционируют детские общественные объединения: МОО «Перспектива», Рос-

сийское движение школьников (РДШ),  ВОД «Волонтеры Победы», юнармейский отряд «ПАТ-

РИОТ» имени 3-й бригады моряков Краснознаменного Балтийского флота»,  Дружина юных по-

жарных, ЮИД «Перекресток».  

На базе начальной школы с сентября 2022 года создается объединение "Орлята России". Его 

цель: реализация федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан России" нацио-

нального проекта "Образование" и направлена на удовлетворение потребностей младших школь-

ников в социальной активности, развитие и поддержку интереса к урочным и внеурочным видам 

деятельности, на формирование социально значимых качеств личности обучающегося, ключевых 

базовых ценностей: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание.  

С 1 января 2023 года действующие на базе школы организации объединятся и войдут в со-

став "Российского движения детей и молодежи". 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- 

развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории дошкольных групп и 

поселка;  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержания интернет - странички детского объединения и пр.); 

участие членов детского общественного движения в добровольническом школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

Краеведение 

Одно из ведущих направлений работы школы, направленное на популяризация 

краеведческих знаний, формирование у обучающихся целостного представления о регионе, 

сохранение и развитие социально-экономических и культурных достижений и традиций, 

эффективное функционирование системы патриотического воспитания подростков по отношению 

к своей Малой родине. Продолжает ознакомление обучающихся с туристской деятельностью и 

получению туристических умений и навыков. Способствует формированию уважительного и 

бережного отношения к природе, приобретению важного опыта социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях, 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 
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возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На внешкольном уровне:  

- участие в проведении региональных, муниципальных и сельских праздников краеведческой 

направленности: "Древо жизни", "Энерне-ма", "Белый гриб", "День поселка";  

- участие в муниципальном конкурсе "Древо жизни";  

- организация и проведение Введенских чтений; 

- участие в конкурсах исследовательских работ по истории родного края, подвигу родных и 

близких в годы Великой Отечественной войны, жизни и деятельности тружеников села;  

- участие в туристско-краеведческих слетах и олимпиадах;  

- реализация проекта экскурсионно-туристических поездок "Мой родной край - 

Ленинградская область". 

На школьном уровне:  

- ежегодное проведение школьных туристических слетов;  

- выездные экскурсии в музеи, театры, на предприятия, на представления в театр, цирк;  

- организация работы школьного краеведческого музея. 

На классном уровне:  

- ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года;  

- участия в проведении школьных мероприятий краеведческой направленности;  

- изучение истории и традиций родного края.  

На индивидуальном уровне:  

- помощь обучающимся в сборе, оформлении и представлении материала на конкурсах и 

исследовательских конференциях. 

 

Здоровье и спорт 

Целью модуля является создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

физического, психического, нравственного здоровья обучающихся, воспитание у детей бережного 

отношения к своему здоровью, обучение детей нормам здорового образа жизни, развитие задатков 

и склонностей к различным видам спорта, формирование и совершенствование двигательных 

навыков, профилактика наиболее распространенных заболеваний, проведение мероприятий по 

профилактике асоциального поведения обучающихся через занятия физкультурой и спортом, 

дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков.  

Работа по реализации модуля осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На внешкольном уровне:  

- участие в районных зимних соревнований по биатлону;  

- участие в региональных, муниципальных спортивных соревнованиях по лыжам, мини-

футболу, баскетболу, в Областной спартакиаде школьников;  

- участие в конкурсах рисунков на тему ЗОЖ;  

- участие в районной Неделе здоровья; 

 - подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО.  

На школьном уровне:  
- организация работы школьного спортивного клуба "Чемпион";  

- организация и проведение общешкольного кросса;  

- проведение Дней здоровья;  

- проведение акций, посвященных организации и проведения Олимпийских игр, Спартакиад, 

мировых спортивных соревнований;  

- проведение профилактического медицинского осмотра;  

- организация питания в школе с учетом норм и требований СанПин;  

- проведение встреч с медицинскими работниками по профилактика ОРВИ, гриппа, 

кароновируса, туберкулеза.  

На классном уровне:  
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- организация и проведения классных часов по воспитанию у детей бережного отношения к 

своему здоровью;  

- соблюдение гигиенических требований при проведении уроков и классных мероприятий;  

- анализ заболеваемости в классе, ведение паспорта здоровья класса;  

- подготовка команд к участию в общешкольных спортивных соревнованиях;  

- участие класса в акциях, посвященных сохранению здоровья обучающимися. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников МКОУ «Рассветовская СОШ» составляет 23 

человека. 92% от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование.  

Психолого - педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлече-

ны следующие специалисты: педагог - психолог, социальный педагог, тьютор. В школе 12 клас-

сов, в которых работают 11 классных руководителей.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

- Заместитель директора по воспитательной работе  

- Советник директора по воспитанию  

- Классные руководители  

- Педагог-психолог  

- Социальный педагог  

- Учитель-логопед  

- Педагоги дополнительного образования  

– Тьютор 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более 

качественное и результативное преподавание. Наличие большей части педагогов — специалистов 

с большим опытом педагогической деятельности способствует организации работы в системе 

подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к преподаванию. Это 

обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые гармонично соотно-

сятся с содержанием предмета преподавания. С одной стороны, такое положение гарантирует вы-

сокий качественный потенциал коллектива. В соответствии с этим важнейшими направлениями 

кадровой политики в области образования являются:   

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня  квалифика-

ции и профессионализма педагогических и руководящих работников;   

- работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в высококвалифи-

цированных и творческих кадрах;  

- повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия:  

-  создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

-  обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

- создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на 

более высокую квалификационную категорию;   

- разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

- оснащение материально - технической базы; 

- использование рациональных педагогических нагрузок; 

- помощь педагогу в выборе темы самообразования, сопровождение педагогов по теме само-

образования. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалифи-

кации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей обра-

зовательной системы ОО и имеющихся у самих педагогов интересов.  

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: 

- через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях;   

- через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

 



 

237 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Все нормативные документы, договоры, должностные инструкции размещены на официаль-

ном сайте школы: https://rassvet-school.ru/ 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями 

В школе обучается 16 обучающихся с ОВЗ (из них 14 учеников – с ЗПР, 2 ученика – с легкой 

умственной отсталостью), в основном это дети с задержкой психического развития.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-

вышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с использо-

ванием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспита-

ния; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомо-

гательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспитате-

лей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 Для данной категории детей создаются следующие условия:  

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 раз-

личные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникально-

сти 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 принци-

пах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей:  

- педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в малых группах де-

тей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, форми-

рует 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 образовательных учреждениях.  

- обеспечивается возможность его участия в жизни класса, школы, формирует личностный 

https://rassvet-school.ru/
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опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции 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 награжде-

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся – на торжествен-

ных линейках, проводимых в начале, конце года, а также по необходимости – в течение года); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организа-

ции, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачность правил поощрения - соблюдение порядка при выдвижении кандидатур со-

гласно «Положения о награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения после проведенных мероприятий 

и соревнований; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей сторонних организаций, их статусных представителей.  

В школе создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся, призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей муниципально-

го, регионального и всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, а также на 

информационных стендах школы.  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: объявление благодарности, вручение грамот, дипломов, благодарностей. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном поощ-

рении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по со-

биранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающего-

ся.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изде-

лий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возмож-

но ведение портфолио класса. 

В школе осуществляется постепенный переход на электронное портфолио обучающихся. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде все-

го не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразова-

тельной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 
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стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (зна-

ния и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной рабо-

ты, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ори-

ентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного соци-

ального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими со-

циальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основными направлениями анализа воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспи-

тательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным пе-

дагогом с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руко-

водителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитан-

ности», «Уровень включенности обучающихся в классные и общешкольные дела». 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в лич-

ностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, за-

труднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интерес-

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником директо-

ра по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучаю-

щихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями сове-

та обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных ру-

ководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 работы школьных медиа; 

 реализации потенциала наставничества; 
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 результатов работы детских общественных объединений; 

 организации краеведческой деятельности; 

 организации спортивно – оздоровительной работы. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых пред-

стоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание систе-

мыкомплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Наполняемость классов: 

5 класс – 6 человек, из них с ОВЗ – 1 (УО) 

6 класс – 18 человек, из них с ОВЗ – 3 (ЗПР – 2 чел., УО – 1 чел.) 

7 класс - 9 человек, из них с ОВЗ – 1 (ЗПР) 

8 класс - 15 человек, из них с ОВЗ – 4 (ЗПР) 

9 класс – 10 человек, из них с ОВЗ – 2 (ЗПР – 1 чел.,УО – 1 чел.) 

В МКОУ «Рассветовская СОШ» по адаптированной образовательной программе с 5 по 9 классы 

занимается 8 учащихся: 8 учащихся – по адаптированной программе для детей с ЗПР, 3 – по адаптиро-

ванной программе для детей с легкой умственной отсталостью индивидуально на дому. 8 учащихся 

занимаются в массовом классе, по общеобразовательной программе. С ними осуществляется коррекци-

онная работа специалистами: социальным педагогм, педагогом – психологом.  

Программа коррекционной работы основного общего образования и начального общегообразова-

ния являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общегообразования 

обеспечивает: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обуче-

ния,позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стямиздоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательнымип 

отребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться общеобразова-

тельным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образовательнымиучреждениями 

посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействиерассматривается как 

наиболее действенная форма совместной деятельности образовательныхорганизаций, направленная на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержкиобучающим-

ся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитииобучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительныхобщеобра-

зовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательныхпрограмм. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становят-

сяформирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья,развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся сограничен-

ными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программыосновного 

общего образования; 
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— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для-

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐн-

ка,структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациямипсихо-

лого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической имеди-

цинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностейпси-

хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

срекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организацияиндивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или)психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательнымпро-

граммам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительныхобразова-

тельных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации вусло-

виях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решениюдо-

ступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностногообще-

ния в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной-

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям)детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другимвопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства-

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствуетдо-

стижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основнойобразовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся сограниченными возможно-

стями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связьпрограммы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования:программой развития универ-

сальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общегообразования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общегообразования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программойсоциальной деятельности 

обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван-

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е.системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченны-

мивозможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного-

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представите-

лям)непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полученияобразо-

вания детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдениегарантиро-

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей сограниченными возмож-

ностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,образовательные учреждения, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включаяобязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении(переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные)образовательные учреждения, классы 
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(группы). 

 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себявза-

имосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое,коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченнымивозможно-

стями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общегообразования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений впси-

хическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченны-

мивозможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченнымивозмож-

ностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка сограничен-

ными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоенияобразовательных 

программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся 

сограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровьякоррек-

ционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особымиобразователь-

ными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-

тий,необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

иречевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего-

образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных формутвер-

ждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативнойком-

петенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессиональногоса-

моопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ),способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни припсихотравмирую-

щих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы собу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участниковобразовательного 

процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированныхмето-
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дов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмовкоррекци-

онного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному иосознан-

ному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы иместа 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

ипсихофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особымиобразова-

тельными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогическихработников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды,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 особенностямиобразовательно-

го процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представите-

лей)по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

сограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовывать-

сяобщеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и инымиорганиза-

циями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним 

изосновных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного общего-

образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации-

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образователь-

ныхорганизаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 

детей,нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специаль-

ные(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций-

науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательныхорга-

низаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченнымивоз-

можностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышенияка-

чества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченнымивоз-

можностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания иобуче-

ния, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая формареали-

зации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решениюорга-

нов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организациисо-

ответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностямиз-

доровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие вреали-

зации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметьсоответ-

ствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условиявзаимо-

действия образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционнойработы 

определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системноесо-

провождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различногопро-

филя в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении емуспециа-

лизированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-
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ныхсторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специали-

стов— это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которыепредо-

ставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), атакже 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получе-

нияобразования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограничен-

нымивозможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, 

вкоррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного 

общегообразования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанци-

оннойформ обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а такжеор-

ганизационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогическойкомиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательногопроцесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоциональногорежима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности,доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния,ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченнымивозмож-

ностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных нарешение 

задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегосясверст-

ника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированныхобразова-

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательныепотребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом спецификинарушения здоровья 

ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое наиндивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреплениефизиче-

ского и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологическихперегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степенивыра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитатель-

ных,культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочиекор-

рекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический 

икоррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональнойде-

ятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическогоразви-

тия по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специаль-

ных(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровы-

хобразовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
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Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалифика-

ции,имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

илидругие виды профессиональной подготовки. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационнойобразова-

тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющихтрудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационныхтехнологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченнымивозможно-

стями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникаминформации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методическихпособий и рекоменда-

ций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развиваю-

щейобразовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенно-

стиорганизации основного общего образования, а также специфику психофизического развитияобуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей сограни-

ченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей егокаче-

ство, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ихроди-

телей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программыос-

новного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья всоответствии 

с требованиями, установленными Стандартом. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график 

на 2023 – 2024 учебный год 
 

Начало учебного года 

01.09.2023 г. 

 

Окончание учебного года: 

1-8, 10 классы – 24 мая 2023 года 

10 класс (юноши) – 31 мая (учебные сборы с 27 по 31 мая) 

9, 11 классы – 21 мая 

 

Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену 

 

Начало учебных занятий 

для всех классов 

08.30 

Окончание учебных занятий 

1класс – 11.20 (сентябрь, октябрь); 12.10 (ноябрь, декабрь); 12.10, 13.10 (1 раз в неделю) (январь-май) 

2-4 класс –13.05 

5-6 класс –14.05 

7-11класс -15.00 

 

Количество учебных недель в году 

1класс – 33 недели 

2-11 классы – 34 недели 

10 класс – 35 недель (юноши) 

Количество учебных дней в неделю 

Пятидневная рабочая неделя для всех классов. 

 

27 апреля 2024 года - рабочая суббота по расписанию ПЯТНИЦЫ 

 

Устанавливаются учебные дни – 

Для 1-8, 10 классов-25.11.2023, 20.01.2024, 02.03.2024, 20.04.2024 

Для 9, 11 классов – 14.10.2023, 25.11.2023, 16.12.2023, 20.01.2024, 17.02.2024, 02.03.2024, 20.04.2024. 

 
Для выполнения основной образовательной программы в полном объѐме, предусмотрены рабочие субботы с приме-

нением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по особому расписанию: 

Для 1-8, 10 класса: 

25 ноября 2023 года - по понедельнику 

20 января 2024 года - по вторнику 

02 марта 2024 года -  по среде 

20 апреля 2024 года - по четвергу 

 
Для 9, 11 класса 

14 октября 2023 года – по понедельнику 

25 ноября 2023 года - по понедельнику 

16 декабря 2023 года – по пятнице 

20 января 2024 года - по вторнику 

17 февраля  2024 года – по понедельнику 

02 марта 2024 года -  по среде 

20 апреля  2024 года – по четвергу 
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Продолжительность учебных занятий по четвертям 

  1 четверть – 41(42) день (с 01.09. 2023 г. по 27.10.2023 г.) 

2 четверть – 40(41) день (с 07.11.2023г. по 29.12.2023 г.) 

3 четверть – 54(55)дня (с 09.01.2024 г. по 22.03.2024 г.) 

4 четверть –  35 (32) дней  (с 03.04.2024 г. по  24.05.2024 г. (9, 11 класс - 21.05.2024)) 

10 класс (юноши) – 40 дней (с 03.04.2024г. по 31.05.2024 г.) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Осенние каникулы – с 28 октября по 05 ноября  2023 года (9 календарных дней) 

Зимние каникулы – с 31 декабря 2023 г. по 08 января 2024 года (9 календарных дней) 

Весенние каникулы – с 25 марта по 02 апреля 2024 года (9 календарных дней) 

Всего 27 календарных дней. 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 10 февраля по 18 февраля 2024 года (9 календарных 

дней) 

 

Дополнительные выходные (праздничные дни) 

с 4 по 6 ноября – День народного единства; 

с 1 января 2024 года по 08 января 2024 года - Новогодние каникулы и Рождество Христово; 

23 февраля  - День защитника Отечества; 

 8 марта  -  Международный женский день; 

с 28 апреля по 1 мая  - Праздник Весны и Труда; 

9. 10 мая - День Победы. 

 

Продолжительность уроков 

 

1класс  –     сентябрь, октябрь:  3урока по 35 минут;  ноябрь, декабрь: 4 урока по 35 минут; январь-май: 4 

урока по 40 минут 

Динамическая пауза после 2 урока -   45 минут 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока  в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока, продолжительность не должна 

превышать  по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

2 – 11 классы – 45 минут 

При реализации программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 
 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 13.12.2023 по 26.12.2023; с 01.04.2024 по 21.05.2024. В соот-

ветствии с федеральным графиком ВПР возможна корректировка предметов и времени проведения промежуточной 

аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся выпускных классов устанавливаются в со-

ответствии с приказами и инструктивно-методическими письмами Министерства Просвещения Российской Федера-

ции и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

3.2. Учебный план 

 

Принят: 

на заседании педагогического совета 

МКОУ «Рассветовская средняя общеобразова-

тельная школа» 

Протокол от 30 августа 2023 года № 1 

Приложение к основной образовательной 

программе основной общего образования 

для детей с ЗПР, утвержденной: 

приказом МКОУ «Рассветовская средняя 

общеобразовательная школа» 
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от 30 августа 2023 года № 104-п.о.д. 
Учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(вариант 1) 
 

Предметные обла-

сти 

 

Учебные предме-

ты, курсы 

 

Учебные 

модули 
Количество часов в неделю / учебном году 

Форма проме-

жуточной атте-

стации по ито-

гам каждого 

класса 5а кл. 5б кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  5/170 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 КПИ 

Литература  3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 Сочинение, 

тестовая работа 

Иностранные язы-

ки 

 

Иностранный язык 

(английский) 
 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 Тестовая рабо-

та 

Математика и ин-

форматика 
Математика 

Математика 5/170 5/170 5/170 - - - 10/340 КПИ 

Алгебра - - - 3/102 3/102 3/102 9/306 КПИ 

Геометрия - - - 2/68 2/68 2/68 6/204 КПИ 

Вероятность 

и статисти-

ка 

- - - 1/34 1/34 1/34 3/102 Тестовая рабо-

та 

 Информатика  - - - 1/34 1/34 1/34 3/102 Тестовая рабо-

та 

Общественно-

научные предметы 

История 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 Тестовая рабо-

та 

Введение в 

новейшую 

историю 

        

Обществознание   - - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 Тестовая рабо-

та 

География  1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 Контрольная 

работа 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - - 2/68 2/68 3/102 7/238 КПИ 

Химия  - - - - 2/68 2/68 4/136 КПИ 

Биология  1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 КПИ 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

 1/34 1/34 1/34 - - - 2/68 Защита проекта 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
 1/34 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 Защита проекта 

Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 Защита проекта 

Технология  Технология   2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 Защита проекта 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая куль-

тура 

 

 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 Зачет 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

 - - - - 1/34 1/34 2/68 Тестовая рабо-

та 

                         Ито-

го: 
 27/918 27/918 29/986 30/1020 31/1054 32/1088   
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  1/34 1/34   1/34 0,5/17 2,5/85  

Общественно-

научные предметы 

История Введение в 

новейшую 

историю 

России 

     0,5/17 0,5/17  

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

    1/34   1/34  

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

ОБЖ  1/34 1/34 1/34 1/34   3/102  

Учебные курсы Мое будущее – 

мой выбор 
     1/34  1/34  

 ИТОГО:  2/68 2/68 1/34 2/68 2/68 1/34   

Учебные недели  34 34 34 34 34 34   

Всего часов  986 986 1020 1088 1122 1122 5338  

Рекомендуемая недельная нагрузка 

                          
 29 29 30 32 33 33 157  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
 29 29 30 32 33 33   

 

Пояснительная записка 

В МКОУ «Рассветовская СОШ» с 5 по 7 классы по адаптированной образовательной про-

грамме для детей с ЗПР обучается 3 учащихся, из них: 1 ученик – в 5 классе, 2 ученика – в 7 клас-

се. Все они обучаются в общем классе за неимением отдельных классов для учащихся с ЗПР. 

Дети с диагнозом «ЗПР» испытывают трудности в усвоении общеобразовательных про-

грамм, имеют нарушения ценностно-личностной ориентации, высокую степень педагогической 

запущенности, отклонения интеллектуального и личностного развития, частичное отставание в 

развитии психических функций. Для обучения детей с ЗПР используются учебники для массовых 

общеобразовательных школ.  Для таких учащихся не создаются специальные условия пребывания 

в школе, поэтому при организации образовательного процесса используется учебный план для 

учащихся 5 – 9 классов основной общеобразовательной школы. 

 

Учебный план МКОУ «Рассветовская СОШ», реализующего образовательную программу 

основного общего образования (далее - учебный план), обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. В 2023 – 2024 учебном году 

реализуется с 5 по 7 классы (вариант 1). В 6 классе обучение по обновленному ФГОС ведется 

второй год, в 7 классе – первый год. 

Нормативным основанием формирования учебного плана ООО для 5 – 9 классов МКОУ 

«Рассветовская СОШ» на 2023 - 2024 учебный год являются: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. №287; 

Федеральная образовательная программа основного общего образования, утверждѐнная 

Приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 г. №370;  

СанПиН.2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении 

санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего образова-

ния Минпросвещения России от 22.05.2023 г. №03-870 по вопросам введения федеральных основ-

ных общеобразовательных программ и обновленных федеральных государственных образова-

тельных стандартов в ОО; 

Инструктивно – методическое письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «Об организации деятельности в 2023 – 2024 учебном году» от 21.08.2023 

г. №19-32413/2023. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные Приказом Минпросвеще-

ния России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использова-

ния исключенных учебников" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70799), Прика-

зом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения ООП ООО. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план МКОУ «Рассветовская СОШ» обеспечивает преподавание и изучение 

русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В обязательной части 

реализованы все предметные области, предусмотренные ФГОС ООО: «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно – научные 

предметы», «Естественно – научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебные предметы 

математика в 5, 6 классах; алгебра, геометрия, вероятность и статистика в 7 – 9 классах. 

Информатика ведется с 7 класса по 1 часу в неделю. В предметной области «Иностранные языки» 

ведется английский язык по 3 часа в неделю. Предметная область «Технология» реализуется из 

расчета 2 часа в неделю в 5 – 7 классах, по 1 часу в 8 – 9 классах. В 8 классе дополнительно введен 
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1 час технологии, который ведется за счет внеурочной деятельности и осуществляется в Центре 

«Точка роста». 

Про приведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология», 

«Информатика» осуществляется их деление на две группы (при наполнении класса от 20 человек). 

В 2023 – 2024 учебном году таких классов нет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана МКОУ «Рассветовская СОШ», 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- 1 час выделен на изучение предмета «Русский язык» в 5-х, 8 классах, 0,5 часа в 9 классе, 

учитывая необходимость изучения данного предмета для успешной сдачи итоговой аттестации в 

формате ОГЭ или ГВЭ в 9 классе; 

- 0,5 часа на изучение модуля «Введение в новейшую историю России» в связи с введением 

нового учебного модуля; 

- в 5 - 7 классах выделен 1 час на изучение предмета ОБЖ с целью приобщения учащихся к 

безопасному и здоровому образу жизни; 

- в 7 классе - 1 час на предмет ОДНКНР с целью завершения изучения данного курса в 

соответствии со стандартом ООО. 

 

В МКОУ «Рассветовская СОШ» определен режим работы: 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и 

более 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-

дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. Для классов, в которых 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут (таких классов нет). Во 

время занятий проводится перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Для основного общего образования используется учебный план вариант 1 — для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке для 5-дневной 

учебной недели. 
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При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2 часа, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов внеурочной 

деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

В целях успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции не-

достатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения воз-

можных пробелов в знаниях вводятся коррекционные и индивидуальные занятия.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязатель-

ной. В МКОУ «Рассветовская СОШ» для детей с ЗПР она осуществляется через внеурочную дея-

тельность и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими пси-

хокоррекционными занятиями и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирова-

ние навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме.  

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

МКОУ «Рассветовская СОШ» (классный руководитель, воспитатели группы продленного дня, 

учителя – предметники, психолог, социальный педагог). Время, отведѐнное на внеурочную дея-

тельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обуча-

ющихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализа-

цию АООП ООО.  

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 15 -25 мин, на групповые занятия 

– до 40 минут. 

Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР в ОУ создаются специальные 

условия в классах: ребенок сидит в зоне прямого доступа к учителю, ему дается больше времени 

на запоминание и отработку учебных навыков. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка 

образовательная организация придерживается рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур.  

В апреле - мае по итогам освоения основной образовательной программы проводится про-

межуточная аттестация учащихся по основным предметам в форме контрольных работ, ВПР и в 

соответствии с графиком ОУ. Для учащихся с ЗПР работа увеличивается по продолжительности 

выполнения, а также корректируется по сложности в зависимости от индивидуальных особенно-

стей учащихся. При оценке достижений учащихся используется щадящий подход, опора на поло-

жительные эмоции, различные меры поощрения для стимуляции активности учащихся. Учащиеся 

9 класса от прохождения промежуточной аттестации по предметам освобождаются, так как про-

ходят государственную итоговую аттестацию. В 9 классе в соответствии с графиком проведения 

итоговой аттестации учащиеся сдают 2 обязательных предмета в формате ГВЭ в устной или пись-

менной форме (по выбору учащихся). Допуском к итоговой аттестации является устное собеседо-

вание по русскому языку, продолжительность которого для учащихся с ОВЗ увеличивается на 30 

минут. 

 

3.3. План внеурочной деятельности основного общего образования для обучающихся МКОУ 

«Рассветовская СОШ» (5 - 9 классы) 
 

Пояснительная записка 
 

План   внеурочной  деятельности муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» (далее План) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований обновленного Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

План внеурочной деятельности разработан на основе нормативных документов: 

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

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

- Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

- Письма Минпросвещения России "Информационно-методическим письмом об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования" от 05.07.2022 N ТВ-1290/03; 

- Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Раз-

говоры о важном»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидеомиологические тре-

бования к воспитанию и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи» (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2020, рег. № 61573); 

- Рабочей программой воспитания МКОУ «Рассветовская СОШ»; 

- Социального заказа школьников и их родителей. 

 

Под внеурочной деятельностью понимается деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Условие организации внеурочной деятельности: связь с рабочей программой воспитания 

МКОУ "Расветовская СОШ". 

 

Цель внеурочной деятельности: 

Социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско- 

патриотическое   развитие обучающихся, создание условий для их самореализации и 

осуществление педагогической поддержки в обучении и социализации. 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности является: 

1. Создание условий для углубленного изучения учебных предметов, с целью удовлетво-

рения различных интересов обучающихся, в том числе и этнокультурных интересов, потребно-

стей в физическом развитии и совершенствовании, особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ; 

2. Формирование функциональной грамотности (читательской, математической, есте-

ственно-научной, финансовой) обучающихся, реализация проектной и исследовательской дея-

тельности; 

3. Создание условий для развития личности обучающихся, ее способностей, удовлетворе-

ния образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе ода-

ренных детей; 

4. Реализация комплекса воспитательных мероприятий на уровне ОО, класса; 

5. Создание творческих объединений по интересам, культурных и исторических практик с 

учетом историко - культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

6. Организация деятельности ученических сообществ, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешности реализации образовательной программы; 

7. Организация педагогической поддержки обучающихся; 
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8. Обеспечение благополучия обучающихся в пространстве образовательной  школы (без-

опасность жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений, профилактики 

неуспеваемости, различных рисков, возникших в процессе взаимодействия школьников с окру-

жающей средой, социальная защита обучающихся. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- формирование единого образовательного пространства на всех уровнях образования; 

- включение учащихся в активную деятельность; 

- доступность и наглядность; 

- связь теории с практикой; 

- учѐт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- целенаправленность и последовательность деятельности  

(от простого к  сложному). 

 

Образовательное учреждение использует программы, разработанные педагогами 

образовательного учреждения и получившие положительную экспертную оценку педагогического 

совета школы. В работе используются возможности Центра образования цифровых и 

гуманитарных профилей "Точка роста", МКУ «Оятский культурно – спортивный центр» и 

Лодейнопольского района на сетевой основе взаимодействия. При организации внеурочной 

деятельности могут принимать участие все педагогические работники ОО (учителя-предметники, 

социальный педагог, педагоги- психологи и т.д) 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Содержание программы курсов внеурочной деятельности, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно - воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий, условий социума. 

  

Содержание плана. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности 

и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности 

Количество учебных недель в году для 5 – 7 классов – 34 недели. Продолжительность 

учебной недели: 5 дней. Общее количество часов внеурочной деятельности за пять лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. На организацию 

внеурочной деятельности отводится до 10 часов в неделю. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более ½ количества часов. В регулярную (внеурочные 

занятия, классные часы) и нерегулярную (реализуется через проведение общешкольных 

мероприятий, спортивных соревнований, социальных акций, участие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, конференциях и т.д..).  

План состоит из двух частей: основной части, рекомендуемой для всех обучающихся и 

вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса которая составляется 

по результатам запросов родителей, особенностей и потребностей обучающихся и составляет 30% 

от допустимых объемов. Занятия внеурочной деятельностью могут носить регулярный характер 

(внеурочные занятия, классные часы) и нерегулярный (реализуется через проведение 

общешкольных мероприятий, спортивных соревнований, социальных акций, участие в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, конференциях и т.д.). 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет – 45 минут. 
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Часы внеурочной деятельности используются через реализацию синтеза двух моделей 

плана внеурочной деятельности: 

- модель плана с преобладанием 

учебно – познавательной деятельности, где наибольшее внимание уделяется занятиям обучаю-

щихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов, занятий обучающихся по фор-

мированию функциональной грамотности, занятий обучающихся с педагогами, сопровождающи-

ми проектно – исследовательскую деятельность, профориентационные занятия с обучающимися; 

- модель с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий, где наибольшее внимание уделяется занятиям с педагогами, сопровождающими 

деятельность ДОО и органов ученического сопровождения, занятиям в рамках специально 

организованных занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам 

современного мира, занятиям обучающихся в социально – ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых. 

 

Направления внеурочной деятельности: 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологи-

ческой направленности. «Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине 

- России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

Данное направление реализуется программами курса внеурочной деятельности 

 

Курс внеурочной деятельности, программы дополни-

тельного образования 

Форма аттестации 

«Разговоры о важном» Проект 

 

и через   реализацию   воспитательных   модулей   «Туризм   и   краеведение», ,«Основные 

общешкольные дела», «Урочная деятельность», «Классное руководство», «Школьный медиа», 

воспитательные направления классов. По итогам работы в данном направлении проводятся 

экскурсии, конкурсы, выставки поделок, их авторская демонстрация, защита проектов, 

показательные выступления, участие в проведении общешкольных и поселковых вечеров и 

праздников. 

 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные знания, уме-

ния и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обу-

чения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций, грамотности обучающихся. 

Данное направление реализуется программами курса внеурочной деятельности 
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Курс внеурочной деятельности Форма аттестации 

«Живое слово» Зачет 

 

и через реализацию воспитательных модулей «Школьный урок», «Классное руководство». 

 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потреб-

ностей обучающихся. 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

 

Данное направление реализуется программами курса внеурочной деятельности 

 

Курс внеурочной деятельности, программы дополнительного 

образования 

Форма аттестации 

"Россия - мои горизонты» Зачет 

«Школа безопасности» Проведение акций,  

участие в соревнованиях 

 

А также через воспитательные модули «Основные школьные дела», «Урочная деятельность», 

«Классное руководство», «Школьный медиа», «Работа с родителями», "Самоуправление», 

«Детские общественные объединения и организации, «Профориентация» 

 

Вариативная часть 

 

1. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся. 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность  народов России. 

Данное направление реализуется программами курсов внеурочной деятельности и кружков 

дополнительного образования 

 

Курс внеурочной  деятельности, про-

грамма  дополнительного образования 

Форма взаимодействия Форма аттестации 

«Проектная деятельность по 

технологии» 

«Точка роста» Защита проекта 

«Робототехника» «Точка роста» Защита проекта 

«Пропедевтика «Основы химии»  Зачет 

«Студия мультипликаций» «Точка роста» Защита проекта 

«Виртуальная реальность» «Точка роста» Защита проекта 

«Занимательная биология»  Зачет 
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и через   реализацию   воспитательных   модулей   «Туризм   и   краеведение», «Основные 

школьные дела», «Урочная деятельность», «Классное руководство», «Школьный медиа», 

воспитательные направления классов. 

 

2. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей  обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации,  раскрытии и развитии и 

способностей и талантов. 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых, оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Данное направление реализуется программами курсов внеурочной деятельности: 

 

Курс внеурочной деятельности Форма аттестации 

Клуб «Родник» Спектакль 

«Домисолька» Творческие выступления на концертах 

«Спортивные игры» Зачеты 

«Ритмика» Творческие выступления на концертах 

 

А также через реализацию воспитательных модулей «Туризм и краеведение», «Здоровье и 

спорт», «Основные школьные дела», «Урочная деятельность», «Классное руководство», 

«Школьный медиа», "Школьный  театр", воспитательные направления классов. 

 

3. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического само-

управления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспита-

тельной направленности. 

 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро- и микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной организации, 

понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Данное направление реализуется через программы  

 

Курс внеурочной 

деятельности 

Форма аттестации 

«Учусь общаться по-английски» Зачет 

«Занимательный английский» Зачет 
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и  воспитательные модули« Основные школьные дела дела», «Урочная деятельность», 

«Классное руководство», «Школьный медиа», «Профилактика и безопасность», «Работа с 

родителями», "Самоуправление», «Детские общественные объединения и организации, 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов) творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. созданной из 

наиболее авторитетных старшеклассников группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе и т.п. 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

 

 5а класс 5б класс 6 класс 7 класс 

Недельный объем внеурочной деятельности 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Количество учебных недель, отведенных под 

внеурочную деятельность 

34 часа 34 часа 34 часа 34 часа 

Годовой объем внеурочной деятельности 340 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

 

Недельный и годовой план внеурочной деятельности 

 

Направление 

развития личности 

Название курса внеуроч-

ной деятельности, про-

граммы  дополнительно-

го образования 

Количество часов  

в неделю 

Общее 

коли-

чество 

часов в 

год 

  5а 

класс 

5б 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Регулярная часть 

1. Информационно - 

просветительские за-

нятия патриотиче-

ской, нравственной и 

экологической направ-

ленности "Разговоры о     

важном" 

"Разговоры о важном" 1 1 1 1 102 

2. Занятия по  форми-

рованию функциональ-

ной  грамотности обу-

чающихся. 

"Живое слово"    1 34 

3. Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение профори-

ентационных инте-

ресов и потребностей 

обучающихся. 

"Россия - мои горизонты» 1 1 1 1 102 

«Школа безопасности» 1  1 1 102 

Вариативная часть 

 

1. Занятия, связанные «Робототехника» 1 1 1 1 102 
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с реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обу-

чающихся. 

 

«Виртуальная 

реальность» 

 1   34 

«Пропедевтика: «Основы 

химии» 

   1 34 

2. Занятия, направ-

ленные на удовлетво-

рение интересов и 

потребностей обуча-

ющихся в творческом 

и физическом разви-

тии, помощь в само-

реализации, раскры-

тии и развитии спо-

собностей и талан-

тов. 

Клуб «Родник» 1 1 1  68 

«Спортивные игры» 1 1 1 1 102 

«Домисолька»  1   34 

Нерегулярные занятия 

3. Занятия, направ-

ленные на удовлетво-

рение социальных 

интересов и потреб-

ностей обучающихся, 

на педагогическое со-

провождение дея-

тельности социально 

ориентированных 

ученических сооб-

ществ, детских об-

щественных объеди-

нений, органов учени-

ческого самоуправле-

ния, на организацию 

совместно с обучаю-

щимися комплекса 

мероприятий воспи-

тательной направ-

ленности. 

занятия школьников в 

различных творческих 

объединениях (музы-

кальных, х оровых или 

танцевальных    

студиях, театральных 

кружках или кружках 

художественного твор-

чества, 

журналистских, поэти-

ческих или писатель-

ских клубах и т.п.); за-

нятия     

школьников   в спортивных 

объединениях (секциях  и

 клубах, организа-

ция спортивных турни-

ров и соревнований); 

занятия школьников  в объединениях туристскокраеведческой направленности (экскурсии,  развитие 

школьном музее) 

1  1  68 

Часть, формируемая участниками  образовательного процесса 

Регулярные занятия 

1.Занятия, связанные 

с реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обу-

чающихся. 

«Проектная деятельность 

по технологии» 

 1 1  68 

«Занимательная 

биология» 

   1 34 

«Студия 

мультипликаций» 

1    34 

2.Занятия, направ-

ленные на удовле-

«Ритмика» 1 1  1 68 

Нерегулярные занятия 
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творение интересов 

и потребностей обу-

чающихся в творче-

ском и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, рас-

крытии и развитии 

способностей и та-

лантов. 

занятия школьников в 

различных творческих 

объединениях (музы-

кальных, х оровых или 

танцевальных    

студиях, театральных 

кружках или кружках 

художественного твор-

чества, 

журналистских, поэти-

ческих или писатель-

ских клубах и т.п.); за-

нятия     

школьников   в спортивных 

объединениях (секциях  и

 клубах, организа-

ция спортивных турни-

ров и соревнований); 

занятия школьников  в объединениях туристскокраеведческой направленности (экскурсии,  развитие 

школьном музее), 

  1  34 

3.Занятия, направлен-

ные на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей обу-

чающихся, на педаго-

гическое сопровожде-

ние деятельности со-

циально ориентиро-

ванных ученических 

сообществ, детских 

общественных объ-

единений, органов уче-

нического самоуправ-

ления, на организацию 

совместно с обучаю-

щимися комплекса ме-

роприятий воспита-

тельной направленно-

сти. 

Регулярные занятия 

«Учусь общаться по-

английски» 

  1  34 

«Занимательный 

английский» 

   1 34 

Нерегулярные занятия 

педагогическое сопро-

вождение деятельности 

Движения первых 

школьников и Юнармей-

ских отрядов, школьного 

актива, инициирующего  

и организующего прове-

дение личностно значи-

мых для школьников со-

бытий  

1 1   68 

Итого часов  

в неделю /год 

 10 10 10 10 1020 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы школы 
Утвержден 

Приказом МКОУ «Рассветовская средняя  

общеобразовательная школа» 

от 30.08.2023 г. №104 – п.о.д. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 - 9 КЛАССЫ 
(возможны корректировки) 
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1. Урочная деятельность 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Предметные недели 5 - 9 В течение года Руководители МО 

2 Проведение открытых уроков 5 - 9 В течение года Администрация школы, 

руководители МО 

3 Участие в конкурсах и олимпиадах 5 - 9 В течение года Заместитель директора по ВР 

4 Международный день распространения 

грамотности 

- кинолекторий «Какое это счастье быть 

грамотным» 

- Акция «Читаем вместе с родителями» 

5 - 9 8 сентября Советник директора по воспитанию, 

классные руководители 

5 Международный день музыки 5 - 9 1 октября Учитель музыки 

6 День гражданской обороны 

- урок безопасности  

5 - 9 4 октября Педагог – организатор ОБЖ 

7 Единый урок чтения  5 - 9 ноябрь Педагог – библиотекарь 

8 Библиотечные уроки 5 - 9 В течение года Педагог – библиотекарь 

9 День начала Нюрнбергского процесса 

- видеоурок 

5 - 9 20 ноября Советник директора по ВР 

Учитель истории 

10 День Государственного герба РФ 

- урок ИЗО «Герб России» 

- аукцион знаний «Мой герб» 

5 - 9 30 ноября Учитель ИЗО 

Советник директора по ВР 

11 День Героев Отечества 

- кинолекторий 

- Урок Мужества 

5 - 9 9 декабря Советник директора по ВР 

Классные руководители 

12 День памяти жертв Холокоста 5 - 9 27 января Учителя истории 

13 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

- Тематические уроки 

5 - 9 15 февраля Педагог – библиотекарь 

Советник директора по воспитанию 

14 Международный день родного языка 5 - 9 21 февраля Учителя русского языка 

Советник директора по воспитанию 

15 Всероссийская неделя детской книги  5 - 9 март Педагог – библиотекарь 

Советник директора по воспитанию 

16 Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (классный, школьный, 

муниципальный этапы) 

5 - 9 Февраль - март Педагог – библиотекарь 

Учителя русского языка 

17 Урок истории «День российского 

парламентаризма» 

5 - 9 27 апреля Учитель истории 

18 День славянской письменности и 

культуры 

5 - 9 24 мая Педагог – библиотекарь 

Учителя русского языка 

19 Участия в онлайн – уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

5 - 9 Согласно плану 

онлайн - уроков 

Заместитель по ВР 

 

2. Внеурочная деятельность 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

1 «Разговоры о важном» 5 – 9 по 1 Цыганкова В.П., Кажева Е.С., 

Боричева Н.С., Тарасова С.К., 

Иванова Л.А., Мокеева М.М. 

2 «Спортивные игры» 5 – 7 по 1 Герасимов К.М. 

3 «Школа безопасности» 5 – 9 1 Жаксимбаев А.К. 

4 «Проектная деятельность по технологии» 5б, 6, 8 по 1 Кажева Е.С. 

5 «Живое слово» 7 1 Цыганкова В.П. 

6 «Человек в современном обществе» 9 1 Костров В.А. 

7 «Занимательная география» 9 1 Тарасова С.К. 

8 «Студия мультипликаций» 5а 1 Боричева Н.С. 

9 «Занимательная биология» 8, 9 по 1 Иванова Л.А. 

10 «Робототехника» 5а, 5б, по 1 Никаноров В.В. 
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7, 8 

11 «Виртуальная реальность» 5б 1 Боричева Н.С. 

12 «Учусь общаться по-английски» 6, 8 по 1 Богданова Е.В. 

13 «Занимательный английский» 7 1 Боричева Н.С. 

14 «Россия – мои горизонты» 6 – 7,  

8 – 9 

по 1 Боричева Н.С., 

Тарасова С.К. 

15 «Пропедевтика «Основы химии» 7 1 Плотникова Е.С. 

16 «Домисолька» 5б 1 Мокеева М.М. 

 

3. Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 День знаний 
- Торжественная линейка 

- Всероссийский урок 

5 – 9 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2 Международный день памяти жертв 

фашизма 

(10 сентября) 

5 - 9 11 сентября Классные руководители 

3 100 лет со дня рождения советской 

партизанки Зои Космодемьянской (1923 

- 1941) 

5 – 9 13 сентября Советник директора по воспитанию, 

классные руководители, педагог - 

библиотекарь 

4 День работника дошкольного 

образования 

5 – 9 27 сентября Советник директора по воспитанию, 

классные руководители 

5 Всероссийский урок  

«Экология и энергосбережение» 

5 – 9 16 октября Классные руководители 

6 День отца в России 

- «Творческая мастерская» 

- кинолекторий 

5 – 9 9 – 15 октября Классные руководители 

7 День народного единства 
- «Разговоры о важном» 

- Фоточеллендж «Дружба народов – 

единство России» 

5 – 9 4 - 7 ноября Классные руководители 

8 День матери 
- акции по поздравлению мам с Днем 

матери 

5 – 9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

ИЗО 

9 День памяти сотрудников ОВД России, 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей 

- Урок мужества 

5 – 7 8 ноября Советник директора по воспитанию 

10 Международный День инвалидов 

- кинолекторий 

5 – 9 3 декабря Советник директора по воспитанию 

Социальный педагог 

Классные руководители 

11 День неизвестного солдата 

- кинолекторий 

- Час поэзии 

5 – 9 3 декабря Советник директора по воспитанию, 

классные руководители 

12 День Конституции 
- Единый классный час 

5 – 9 12 декабря Классные руководители, 

руководитель юнармейского отряда 

13 Новогодний праздник 5 – 9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

14 80 лет со дня полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады  

(27 января) 
- Памятный концерт «Истории блокадные 

страницы» 

5 – 9 26 января Классные руководители, 

руководитель юнармейского отряда, 

учитель музыки 

15 Классные часы ко Дню защитника 

Отчества 

5 – 9 февраль Классные руководители 

16 Международный женский день 
- выставка рисунков 

- акция по поздравлению мам, бабушек, 

5 – 9 март Классные руководители 



 

263 

 

девочек 

17 10 лет со Дня воссоединения Крыма с 

Россией 

- Единый урок «10 лет со Дня воссоедине-

ния Крыма с Россией» 

 - Праздничный концерт «Крымская весна» 

5 – 9 18 марта Классные руководители 

18 Всемирный день Земли 5 – 9 22 апреля Классные руководители 

19 Классные часы «9 мая – День Победы» 5 – 9 май Классные руководители 

20 Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам 

9 июнь Классный руководитель, директор 

 

4. Основные школьные дела 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Предметные недели 5 – 9 В течение года Руководители МО 

2 День знаний 

Торжественная линейка  

«Первый звонок» 

5 – 9 1 сентября Заместитель директора по ВР 

Советник директора по воспитанию 

3 День окончания  

Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с террориз-

мом  

(3 сентября) 
- Акция «Белый голубь» 

5 – 9 4 сентября Заместитель директора по ВР, Во-

лонтеры Победы, 

Советник директора по воспитанию 

4 День учителя  
- акция по поздравлению учителей, учите-

лей-ветеранов  

педагогического труда 

- праздничный концерт «Учителями 

славится Россия», посвященный Году 

педагога и наставника 

5 – 9 5, 6 октября Заместитель директора по ВР 

5 Международный день школьных биб-

лиотек 

 - литературные квартирники 

5 - 9 25 октября Педагог – библиотекарь 

6 Акция «Как живешь, учебник?» 

(проверка учебников учащихся) 

5 – 9 ноябрь Педагог – библиотекарь 

7 Тест по истории Великой Отечественной 

войны 

5 – 9 2 декабря Заместитель директора по ВР 

8 81 год со Дня прорыва блокады Ленин-

града 

- тематические часы 

- радиопередачи 

5 – 9 18 января Заместитель директора по ВР 

9 Вечер встречи выпускников 5 – 9 3 февраля  Заместитель директора по ВР 

10 День российской науки 

300-летие сл времени основания Россий-

ской академии наук 

- школьная конференция 

5 – 9 8 февраля Заместитель директора по УВР, 

учителя – предметники 

11 День защитника Отечества 
- акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков  

- выставка рисунков 

- уроки мужества. 

5 – 9 февраль Классные руководители, учитель 

ИЗО 

12 День Космонавтики 

- выставка детского творчества 

5 – 9 12 апреля Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, классные 

руководители 

13 Торжественная линейка  

«Последний звонок» 

5 – 9 май Заместитель директора по ВР 

14 День правовых знаний 
 (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5 – 9 2 раза в год Администрация, социальный 

педагог,  классные руководители, 

инспекторы КДН и ОДН 

15 День защиты детей 5 – 9 1 июня Начальники ДОЛ 
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- Игровая программа 

16 Пушкинский день России 
- Викторина «По страницам сказок А.С. 

Пушкина» 

5 – 9 6 июня Начальники ДОЛ 

17 День памяти и скорби 5 – 9 22 июня Начальники ДОЛ, руководитель 

юнармейского отряда 

 

5. Внешкольные мероприятия 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 День пожилого человека 
- Поздравление пожилых людей в 

Культурно – спортивном комплексе п. 

Рассвет 

5 – 9 1 октября Классные руководители 

2 Акции «Чистый поселок»  
(уборка территории школы) 

5 – 9 апрель – май Классные руководители  

3 День Победы 
-  акция «Бессмертный полк»  

- акция «Полевая почта» 

- участие в поздравлении ветеранов посе-

ления в ДК 

- митинг на братском кладбище 

5 – 9 май Заместитель директора по ВР, 

руководитель школьного музея, 

классные руководители, 

руководитель юнармейского отряда 

4 Участие в районном конкурсе чтецов, 

посвященном Дню матери 

5 – 9 ноябрь Классные руководители 

5 Районный конкурс  

«Эрудит» 

5 – 6 ноябрь Классные руководители. Учитель 

физической культуры 

6 Праздник весны и труда 

- трудовой десант 

5 – 9 1 мая Классные руководители 

 

6. Организация предметно-пространственной среды 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

5 – 9 В течение года Учитель ИЗО, руководители 

кружков, классные руководители 

2 Выставки, подборки литературы к 

предметным неделям 

5 – 9 В течение года Педагог – библиотекарь 

3 Организация книжных выставок к 

памятным датам 

5 – 9 В течение года Педагог – библиотекарь 

4 Оформление классных уголков 

 

5 – 9 В течение года Классные руководители 

5 Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5 – 9 В течение года Классные руководители 

6 День знаний 

- Работа фотозоны 

5 – 9 1 сентября Творческая группа педагогов и 

учащихся 

7 День учителя 

- фотосушка «Наши учителя» 

5 – 9 5 октября Творческая группа педагогов и 

учащихся 

8 Международный день школьных биб-

лиотек 

- организация фотозоны 

5 – 9 25 октября Советник директора по воспитанию 

9 День матери 
- выставка рисунков, фотографий 

- организация фотозоны 

5 – 9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

ИЗО 

10 Новый год в школе:  
украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок 

5 – 9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

11 День Космонавтики 
- выставка рисунков 

5 – 9 12 апреля Учитель ИЗО, классные 

руководители 

12 Проведение церемонии поднятия и 

опускания флага РФ 

5 – 9 Понедельник и 

пятница каждой 

недели 

Юнармейский отряд 
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13 Торжественный вынос флага РФ 5 – 9 Во время 

торжественных 

мероприятий 

Юнармейский отряд 

14 День российского студенчества 

- выставка фотографий «Наши учителя в 

студенческие годы» 

5 - 9 25 января Советник директора по воспитанию 

 

7. Взаимодействие с родителями 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  «День здоровья», 

«Праздник осени», новогодний праздник, 

классные «огоньки» и др. 

5 – 9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2 «Папин день», посвященный Дню отца в 

России 

5 – 9 15 октября Советник директора по воспитанию 

3 Общешкольное родительское собрание 5 – 9 ноябрь, март Директор школы 

4 Единый родительский день «Наша 

безопасная школа» 

5 – 9 ноябрь, март Директор школы, социальный 

педагог 

5 Международный день семьи 

- Спортивные и творческие состязания 

семейных команд 

5 – 9 15 мая Классные руководители 

6 Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5 – 9 1 раз/четверть Классные руководители 

7 Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5 – 9 В течение года Модератор школьного сайта, 

педагог – психолог 

8 Индивидуальные консультации 5 – 9 В течение года Классные руководители, педагог – 

психолог, социальный педагог 

9 Совместные с детьми походы, экскурсии. 5 – 9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

10 Работа Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

5 – 9 По плану Совета Председатель Совета 

11 День семьи, любви и верности 

- фоточеллендж 

5 – 9 8 июля Советник директора по воспитанию 

  

8. Самоуправление 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5 – 9 сентябрь Классные руководители 

2 Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет старшеклассников школы, 

голосование и т.п. 

5 – 9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

3 Работа в соответствии с обязанностями 5 – 9 В течение года Классные руководители 

4 Отчет перед классом о проведенной работе 5 – 9 май Классные руководители 

5 Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

старшеклассников о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5 – 9 май Заместитель директора по ВР 

6 Отчет перед классом о проведенной работе 5 – 9 май Классные руководители 

 

9. Профилактика и безопасность 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Месячник безопасности 
- Беседы по профилактике ДДТТ, пожар-

ной безопасности, экстремизма, террориз-

5 – 9 сентябрь Классные руководители,  учитель 

ОБЖ 
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ма 

- Составление схемы-маршрута «Дом-

школа-дом» 

2 Участие в районных и областных 

конкурсах, акциях, направленных на 

борьбу с наркоманией, алкоголизмом и 

табакокурением 

5 – 9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

учителя – предметники, классные 

руководители 

3 Вовлечение детей, состоящих на 

внутришкольном учете и ОДН во 

внеурочной деятельности 

5 – 9 В течение года Социальный педагог,  классные 

руководители, учителя – 

предметники 

4 Проведение на классных часах и 

родительских собраний бесед по 

предупреждению правонарушений, вреде 

алкоголизма, наркомании и табакокурении 

5 – 9 В течение года Фельдшер школы, классные 

руководители, социальный педагог 

5 Выпуск брошюр и листовок по 

профилактике правонарушений 

5 – 9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог,  классные 

руководители, 

6 Проведение бесед по безопасности 

дорожного движения, противопожарной 

безопасности, поведении в темное время 

суток, на воде в зимний и весенний период, 

использование пиротехнических средств во 

время праздников и т.д. 

5 – 9 В течение года Классные руководители 

7 Проведение бесед с обучающимися и с их 

родителями на тему интернет-безопасности 

5 – 9 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

учитель информатики 

8 Проведении тренировок по эвакуации 

обучающихся 

5 – 9 В течение года Администрация школы 

9 Участие в СПТ с 14 лет Сентябрь - 

октябрь 

Социальный педагог, тьютор, 

педагог - психолог 

 

10. Социальное партнѐрство 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Рождество Христово 

- Рожденственские колядки 

5 – 9 январь Клуб «Родник» 

2 Масленица 

- Праздничные гуляния на территории 

школы 

5 – 9 март Клуб «Родник» 

3 Всемирный день театра 

- показ спектакля 

5 – 9 27 марта Клуб «Родник» 

4 Запись на кружки и секции Оятского КСК 5 – 9 сентябрь Оятский КСЦ 

5 Участие в мероприятиях Доможировского 

сельского поселения 

5 – 9 В течение года Заместитель директора по ВР 

6 Участие в праздновании 320 - летия города 

Лодейное Поле 

5 – 9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

7 Введенские чтения 5 – 9 ноябрь Игумения Введено – Оятского 

женского монастыря, директор ОО, 

директор КСК п. Рассвет 

8 Международный день музеев 

- экскурсия в музей Пашской школы «3 

бригада моряков КБФ» 

5 - 9 18 мая Руководитель юнармейского отряда 

  

11. Профориентация 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Международный день школьных биб-

лиотек 

- Проект «Классные встречи» 

5 – 9 25 октября Советник директора по воспитанию 

2 Профориентационная диагностика 

 

9 В течение года Педагог — психолог, ответственный 

за профориентационную работу 
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3 Экскурсии на предприятия поселения и 

района 

5 – 9 В течение года Ответственный за 

профориентационную работу в 

школе 

4 Классные часы и беседы по 

профориентации 

5 - 9 В течение года Классные руководители 

5 Участие в Ярмарках профессии 9 По плану Классный руководитель 9 класса 

6 Размещение информации по вопросам 

трудоустройства на стенде, сайте ОО 

9 В течение года Ответственный за 

профориентационную работу в 

школе, модератор школьного сайта 

7 Встречи с представителями администрации 

района по вопросам потребностей рынка 

труда 

9 В течение года Администрация 

8 Временное трудоустройство учащихся по 

договору с ЦЗН: работа трудовой бригады 

8 – 9 Сентябрь, май, 

июнь 

Начальник трудовой бригады 

9 Организация встреч с представителями 

различных профессии 

8 - 9 В течение года Заместитель директора по ВР 

10 Участие в проекте 

«Билет в будущее» 

8 - 9 ноябрь Ответственный за 

профориентационную работу в 

школе 

11 Знакомство с основами профессий в центе 

«Точка роста» 

5 - 9 В течение года Руководитель центра 

 

12. Школьные медиа 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Месячник безопасности 
- Размещение информации по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма на 

информационных стендах ОО, школьном 

сайте и группе в ВКонтакте 

5 - 9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

безопасности, руководитель ДЮП, 

руководитель отряда ЮИД,  

классные руководители,  учитель 

ОБЖ 

2 Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

школьного сайта и официальной группы  

ОО и классов в ВКонтакте 

5 - 9 В течение года Модератор школьного сайта, 

классные руководители 

3 Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5 - 9 В течение года Классные руководители 

4 Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

5 - 9 ноябрь Руководитель «Точки роста» 

5 Радиопередача «Битва за Москву» 1 - 4 5 декабря Заместитель директора по ВР 

6 День Конституции 
 

5 - 9 12 декабря Заместитель директора по ВР, 

Председатель Совета 

старшеклассников 

7 81 год со Дня прорыва блокады Ленин-

града 

- радиопередача 

5 - 9 18 января Заместитель директора по ВР 

8 80 лет со дня снятия блокады Ленингра-

да 
- Радиопередача 

5 - 9 27 января Заместитель директора по ВР, 

руководитель юнармейского отряда 

9 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

- Радиопередача 

- Выставка фотографий выпускников, вы-

полнявших служебный долг 

- Экскурсия в школьный музей 

5 - 9 15 февраля Руководитель юнармейского отряда 

10 Всемирный день здоровья 
- Радиопередача 

5 - 9 7 апреля Заместитель директора по ВР 

11 День Космонавтики 
- Радиопередача 

 

5 - 9 12 апреля Председатель Совета 

старшеклассников, заместитель 

директора по ВР 

12 День памяти о геноциде советского 5 - 9 19 апреля Руководитель юнармейского отряда 
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народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

- Радиопередача 

- Информационный стенд 

13 День Победы 

- Цикл радиопередач 

5 - 9 май Руководитель юнармейского отряда 

 

13. Наставничество 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Участие в мероприятиях для обучающихся 

школы 

5 - 9 в течение года Заместитель директора по ВР 

2 Сбор материала о деятельности педагогов 

школы 

5 - 9 в течение года Советник директора по воспитанию 

3 Работа педагогов наставников с детьми, 

состоящими на учете 

5 - 9 в течение года Социальный педагог 

 

14. Детские общественные объединения 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Месячник безопасности 
- Беседы по профилактике ДДТТ, пожар-

ной безопасности, экстремизма, террориз-

ма 

- Акция «Ребенок – главный пассажир» 

 - Учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания 

5 - 9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

безопасности, руководитель ДЮП, 

руководитель отряда ЮИД,  учитель 

ОБЖ 

2 Набор добровольцев в детские 

общественный объединения 

5 – 9 сентябрь Руководители ДЮП, юнармейского 

отряда, ЮИД   

3 Учебно – методические сборы ДЮП и 

тренировки ДЮП 

5 - 9  сентябрь Руководитель ДЮП 

4 Соревнования ДЮП 5 - 9  сентябрь Руководитель ДЮП 

5 Межрайонный лидерский форум «Мир 

глазами молодых» 

5 - 9 ноябрь Советник директора по воспитанию 

6 Межрайонный слет «Школа лидера» 7 - 9 декабрь Заместитель директора по ВР 

7 Акция «Красная ленточка» в рамках 

Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД 

8 - 9 1 декабря ШМОО «Перспектива» 

8 Школьный этап конкурса «Неопалимая 

купина» 

5 - 9 декабрь Руководитель ДЮП, заместитель 

директора по ВР 

9 Акция «Быть заметным модно» 5 - 9 декабрь Руководитель отряда ЮИД 

10 Юнармейские соревнования и слеты 5 - 9 В течение года Руководители юнармейского отряда 

11 День добровольца в России 

- классные встречи 

- акция «Неделя добра» 

5 - 9 5 декабря Советник директора по воспитанию   

12 День Героев Отечества 

Всероссийская акция 

5 - 9 9 декабря Руководитель юнармейского отряда, 

Волонтеры Победы 

13 Акция «День памяти жертв ДТП» 5 - 9 ноябрь Руководитель отряда ЮИД 

14 День художника 

- Акция «Неделя в красках» 

- Акция – мастерилка «Путешествие 

навигатора по России» 

5 - 9 5 – 9 декабря Советник директора по воспитанию 

Учитель ИЗО 

15 Акция «Мы вместе за безопасность на 

дорогах» 

5 - 9 январь Руководитель отряда ЮИД 

16 Праздник «Рождество Христово» 5 - 9 январь Клуб «Родник» 

17 Акция «Всемирный день книгодарения» 5 - 9 14 февраля Педагог – библиотекарь, ШМОО 

«Перспектива» 

18 День Космонавтики 
- Викторина «Покорители Космоса» 

5 - 9 12 апреля «Волонтеры Победы» 

19 Акция «Мама за рулем» 5 - 9 март Руководитель отряда ЮИД 

20 День партизанской славы 5 - 9 29 марта Руководитель юнармейского отряда 

21 Праздник весны и труда 5 - 9 1 мая Руководители ДЮП, юнармейского 
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- трудовой десант отряда, ЮИД   

22 День детских общественных 

организация 

5 - 9 19 мая Руководители ДЮП, юнармейского 

отряда, ЮИД, советник директора 

по воспитанию  

23 Акция "Школа против курения" 5 - 9 май Заместитель директора по ВР, 

ШМОО «Перспектива», классные 

руководители 

24 Участие в проектах и акция Волонтеров 

Победы 

5 - 9 в течение года «Волонтеры Победы» 

25 День России 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

5 - 9 12 июня Начальники ДОЛ 

Руководитель юнармейского отряда 

26 День молодежи 5 - 9 27 июня Советник директора по воспитанию 

27 День ВМФ 5 - 9 30 июля Руководитель юнармейского отряда 

28 День Государственного флага РФ 5 - 9 22 августа Руководитель юнармейского отряда 

29 Участие в проектах и акциях МОО 

«Перспектива» 

5 - 9 В течение года Заместитель директора по ВР 

30 Участие в проектах и акциях РДШ / РДДМ 5 - 9 В течение года Советник директора по воспитанию   

31 Участие в проектах и акциях ВВПОД 

«Юнармия» 

5 - 9 В течение года Руководитель юнармейского отряда 

 

15. Краеведение 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Посещение выездных представлений 

театров в школе 

5 - 9 В течение года Классные руководители  

2 Экскурсия во Введено – Оятский женский 

монастырь 

5 - 9 апрель Классные руководители, клуб 

«Родничок» 

3 Экскурсия в школьный музей «Роль 3-й 

бригады моряков в жизни города 

Ленинграда в годы Вов» 

5 - 9 январь Руководитель школьного музея 

4 Экскурсия в школьный музей «История 

края» 

5 - 9 В течение  года Классные руководители, 

руководитель школьного музея 

5 Знакомство с историей односельчан – 

участников ВОв  

5 - 9 К памятным 

датам 

Руководитель школьного музея 

6 Экскурсии по Ленинградской области в 

рамках губернаторской программы 

5 - 9 В течение года Заместитель директора по УВР 

7 Экскурсия в Лодейнопольский 

краеведческий музей 

5 - 9 июнь Начальник ДОЛ 

8 День памяти и скорби 

- Экскурсия в школьный музей 

5 - 9 22 июня Руководитель школьного музея 

9 Участие в районном конкурсе «Древо 

жизни» 

5 - 9 октябрь Заместитель директора по ВР 

10 Традиционная экскурсия по родному краю  5 - 9 июнь Клуб «Родник» 

11 Экскурсия в музей Пашской школы 5 – 9 апрель Руководитель школьного музея 

12 Экскурсия в музей «Живая связь времен» 

Лодейнопольской школы №3 имени Героев 

Свири 

5 - 9 апрель Руководитель школьного музея 

13 Всероссийский этнографический 

диктант 

5 - 9 ноябрь Классные руководители 

 

16. Здоровье и спорт 

 

 Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Общешкольный День здоровья 

- Общешкольная зарядка 

- Общешкольный кросс 

5 - 9 14 сентября Учитель физической культуры, 

заместитель директора по ВР 

2 Всемирный день здоровья 
- общешкольная зарядка 

- «Игра по станциям» 

5 - 9 апрель Учитель физической культуры, 

председатель Совета 

старшеклассников, заместитель 

директора по ВР 
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3 Лыжная эстафета, посвященная памяти 

погибших в годы ВОв односельчан 

 

5 - 9 22 февраля Учитель физической культуры 

4 День физкультурника 5 - 9 12 августа Учитель физической культуры 

5 Регистрация на сайте ГТО 5 - 9 В течение года Учитель физической культуры, 

классные руководители 

6 Участие во Спартакиаде школьников 5 - 9 В течение года Учитель физической культуры 

7 Участие в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях спортивной направленности 

различных уровней 

5 - 9 В течение года Учитель физической культуры 

8 Работа школьного спортивного клуба 

«Чемпион» 

5 - 9 В течение года Руководитель ШСК 

9 Уроки здоровья 5 - 9 В течение года Фельдшер школы 

10 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

5 - 9 7 мая Учитель физической культуры 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основно-

гообщего образования 

 

3.5.1.1.  Состав и квалификация педагогических кадров образовательного учреждения, 

работающих в 5-9 классах. 

 
Показатель Всего человек % к общему числу педагогических 

работников 

Образование: 

 

- высшее 

- незаконченное высшее 

- среднее специальное 

21 

 

20 

- 

1 

 

 

 

95% 

- 

5% 

 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- соответствие занимаемой должности 

 

 

10 

6 

4 

- 

 

 

50% 

30% 

20% 

 

Обучение педагогических кадров проходит на базе ЛОИРО г. Санкт - Петербурга. Курсы по-

вышения квалификации обязательны для учителей и администрации 1 раз в 3 года. Проблемные 

курсы учителя проходят по плану ЛОИРО и исходя из потребностей ОУ. 

Аттестацию педагогические работники школы проходят через 5 лет согласно плану-графику 

аттестации педагогических работников ОО (прошедшие аттестацию до 1 сентября 2023 года). 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учѐтом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.  

С 1 сентября 2023 года вступает в силу новый порядок аттестации педагогичеческих работников 

на основании приказа Министерства просвещения России от 24.03.2023 г. №196 «Об утверждении По-

рядка проведения аттестации педагогических работников» (далее - Порядок). Из Порядка исключен 

срок действия категории 5 лет. Это значит, что первая и высшая категории, присвоенные с 1 сентября 

2023 года, будут бессрочными. Квалификационные категории, присвоенные до вступления в силу ново-

го Порядка, сохраняются в течение срока, на который они были присвоены. 
 

3.5.1.2.ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МКОУ «РАССВЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Квалификационная кате-

гория 

Срок послед-

ней аттестации 

Сроки очеред-

ной аттестации 

 

1 
Пономарева Ольга 

Вячеславовна 
директор 

соответствие занимаемой 

должности 
  

2 
Жаксимбаева Лари-

са Васильевна 

зам. директора по УВР 
соответствие занимаемой 

должности 
  

учитель русского языка 

и литературы 
высшая 27.10.2020 27.10.2025 

3 
Тимофеева Елена 

Владимировна 

зам. директора по ВР 
соответствие занимаемой 

должности 
  

учитель математики первая 26.05.2020 26.05.2025 

4 
Боричева Наталья 

Сергеевна 

заместитель директора 

по УВР 
соответствие 01.09.2021  

учитель английского 

языка 
первая 30.05.2023 30.05.2028 

5 
Боричева Надежда 

Васильевна 
педагог-библиотекарь соответствие 24.08.2021 24.08.2024 

6 
Герасимов Констан-

тин Михайлович 
учитель физ. культуры высшая 24.11.2020 24.11.2025 

7 
Жаксимбаев Алек-

сандр Карабаевич 

учитель ОБЖ высшая 30.03.2021 30.03.2026 

педагог-организатор 

ОБЖ 
высшая 30.11.2021 30.11.2026 

8 
Жильцова Елена 

Аркадьевна 

учитель русского языка 

и литературы 
высшая 25.01.2022 25.01.2027 

9 
Иванова Любовь 

Анатольевна 
учитель биологии высшая 25.04.2023 25.04.2028 

10 
Кажева Екатерина 

Сергеевна 

учитель изобразитель-

ного искусства 

высшая 

 

 

 

24.12.2019 24.12.2024 

11 

Костров 

Виктор Алексан-

дрович 

учитель истории и об-

ществознания 
высшая 22.12.2020 22.12.2025 

12 
Мокеева Маргарита 

Михайловна 

учитель английского 

языка 
первая 31.01.2023 31.01.2028 

13 
Никанорова Екате-

рина Николаевна 
педагог-психолог высшая 23.06.2020 23.06.2025 

14 
Львова Елена Вита-

льевна 
учитель математики соответствие 01.09.2023 01.09.2025 

15 Богданова Екатери- учитель английского соответствие 29.05.2023 27.12.2023 
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на Владимировна языка 

16 
Плотникова Екте-

рина Сергеевна 

учитель 

химии 
высшая 25.04.2023 25.04.2028 

17 
Тарасова Светлана 

Кенсариновна 

социальный педагог высшая 26.03.2019 26.03.2024 

педагог-психолог первая 23.06.2020 23.06.2025 

учитель географии высшая 23.06.2020 23.06.2025 

педагог - психолог первая 23.06.2020 23.06.2025 

18 
Цыганкова Вален-

тина Петровна 

учитель русского языка 

и литературы 
высшая 26.04.2022 26.04.2027 

19 
Мошкин Александр 

Владимирович 
Учитель информатики первая 24.11.2020 24.11.2025 

20 
Швец Анна Серге-

евна 
Тьютор первая 25.01.2022 25.01.2027 

21 
Никаноров Виктор 

Владимирович 

Педагог – организатор 

(внешний совмести-

тель) 

соответствие 24.08.2021 24.08.2024 

 

 

3.5.1.3.ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МКОУ «РАССВЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
№ 

п/п 

ФИО (полностью), 

должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 

 

2021 - 2022 
2022 - 2023 2023 - 2024 

1. 

Пономарева  

Ольга Вячесла-

вовна 

Директор 

2021 

«Персонализация образо-

вания в условиях цифровой 

трансформации в обще-

стве», 144 ч  

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к   образователь-

ным организациям соглас-

но СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

 2022 

ГБОУ ИРО 

Краснодарско-

го края «Си-

стемная работа 

педагога: 

:эффективные 

практики вы-

явления, под-

держки и со-

провождения 

талантов детей 

и молодѐжи», 

48 ч. 

 

2. 

Жаксимбаева 

Лариса Васильев-

на 

Заместитель ди-

ректора  

по УВР 

2021 

«Профилактика гриппа и 

острых острых респиратор-

ных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», 36 ч  

«Основы обеспечения ин-

формационной безопасно-

сти детей», 36 ч 

 2022 

ГБОУ ИРО 

Краснодарско-

го края «Си-

стемная работа 

педагога: 

:эффективные 

практики вы-

явления, под-

держки и со-

провождения 

талантов детей 

и молодѐжи», 

48 ч. 

«Управленче-

ские аспекты 

введения в об-

разовательный 

процесс обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ООО и 

СОО», ГАОУ 
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№ 

п/п 

ФИО (полностью), 

должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 

 

2021 - 2022 
2022 - 2023 2023 - 2024 

ДПО «ЛОИ-

РО» 

2.1. 

Жаксимбаева 

Лариса Васильев-

на 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

2020 

«Методика преподавания 

русского языка и литерату-

ры в условиях реализации 

ФГОС», 112 ч 

 

  

3. 

Боричева Наталья 

Сергеевна 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

2020 

Профессиональная пере-

подготовка «Менеджмент в 

образовании», 552 ч 

2021 

Современные технологии 

развития высокотехноло-

гичных предметных навы-

ков обучающихся предмет-

ной области «Информати-

ка», 36 ч 

«Профилактика гриппа и 

острых острых респиратор-

ных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», 36 ч 

«Основы обеспе-

чения информа-

ционной безопас-

ности детей», 36 ч «Управленче-

ские аспекты 

введения в об-

разовательный 

процесс обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ООО и 

СОО», ГАОУ 

ДПО «ЛОИ-

РО» 

 

3.1. 

Боричева Наталья 

Сергеевна  

Учитель англий-

ского языка 

2020 

Профессиональная пере-

подготовка «Педагогиче-

ское образование: учитель 

английского языка», 552 ч 

2021 

«Методика преподавания 

иностранного языка в усло-

виях реализации ФГОС», 

72 ч 

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организа-

ции», 250 ч 

 

  

4. 

Боричева Надеж-

да Васильевна  

педагог-

библиотекарь 

2021 

Профессиональная пере-

подготовка «Педагогиче-

ская деятельность библио-

текаря в образовательной 

организации», 612 ч 

 

 

  

5. 

Никанорова Ека-

терина Николаев-

на 

психолог 

2020 

«Мотивация учебной дея-

тельности в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 ч 

«Психолого  - педагоги-

чекие аспекты первичной 

профилактики аддиктивно-

го поведения детей и под-

ростков», 36 ч 

 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к   образователь-

ным организациям соглас-

но СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

«Профилактика гриппа и 

«Основы обеспе-

чения информа-

ционной безопас-

ности детей», 36 ч 
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№ 

п/п 

ФИО (полностью), 

должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 

 

2021 - 2022 
2022 - 2023 2023 - 2024 

острых острых респиратор-

ных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», 36 ч 

 

6. 

Жильцова Елена 

Аркадьевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

2019 

«Инклюзивное образование 

в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ», 72 

ч 

2020 

«Методика преподавания 

русского языка и литерату-

ры в условиях реализации 

ФГОС», 112 ч 

2021 

«Персонализация образо-

вания в условиях цифровой 

трансформации в обще-

стве», 144 ч 

 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 

36 ч 

«ЕГЭ по рус-

скому языку: 

методика про-

верки и оцени-

вания заданий 

с развернутым 

ответом», 36 ч 

 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в реги-

ональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государствен-

ной итоговой 

аттестации по 

образователь-

ным предметам 

среднего обще-

го образова-

ния» по пред-

мету «Русский 

язык», 72 ч. 

 

7. 

Цыганкова Ва-

лентина 

Петровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2019 

«Инклюзивное образование 

в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ», 72 

ч 

2020 

«Методика преподавания 

русского языка и литерату-

ры в условиях реализации 

ФГОС», 112 ч 

2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к   образователь-

ным организациям соглас-

но СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

 

«Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС ООО», 

36 ч 

 

8. 

Костров Виктор 

Александрович 

Учитель истории 

2021 

«Персонализация образо-

вания в условиях цифровой 

трансформации в обще-

стве», 144 ч 

«Профилактика гриппа и 

острых острых респиратор-

ных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», 36 ч 

«Содержание и методика 

преподавания курса финан-

совой грамотности различ-

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 

36 ч 
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№ 

п/п 

ФИО (полностью), 

должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 

 

2021 - 2022 
2022 - 2023 2023 - 2024 

ным категориям обучаю-

щихся», 72 ч 

9. 

Герасимов Кон-

стантин Михай-

лович 

учитель физиче-

ской культуры 

2019 

«Инклюзивное образование 

в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ», 72 

ч 

«Вопросы подготовки к 

олимпиадам школьников 

по физической культуре», 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 36 

ч 

2020 

«Физическая культура и 

спорт в современной обра-

зовательной организации», 

108 ч 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 

36 ч 

  

10. 

Иванова Любовь 

Анатольевна 

Учитель биологии 

2019 

«Инклюзивное образование 

в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ», 72 

ч 

 «ОГЭ по биологии: мето-

дика проверки и оценива-

ния заданий с развернутым 

ответом», 36 ч 

2021 

«Персонализация образо-

вания в условиях цифровой 

трансформации в обще-

стве», 144 ч 

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организа-

ции», 250 ч 

«Профилактика гриппа и 

острых острых респиратор-

ных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», 36 ч 

«Совершенствование пред-

метных и методических 

компетенций педагогиче-

ских работников (в том 

числе в области формиро-

вания функциональной 

грамотности) в рамках реа-

лизации федерального про-

екта «Учитель будущего», 

112 ч 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 

36 ч 

 

«ОГЭ по биоло-

гии: методика 

проверки и оцени-

вания заданий с 

развернутым от-

ветом», 36 ч 

  

11. 

Мошкин Алек-

сандр Владими-

рович 

Учитель ИКТ 

2019 

Гибкие компетенции про-

ектной деятельности», 36 ч 

2020 

«Подготовка обучающихся 

к олимпиадам по програм-

мированию», 150 ч 

«ОГЭ по информатике: 

методика проверки и оце-

нивания заданий с развер-

 

«Быстрый 

старт в искус-

ственный ин-

теллект», 72 ч. 
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№ 

п/п 

ФИО (полностью), 

должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 

 

2021 - 2022 
2022 - 2023 2023 - 2024 

нутым ответом», 36 ч 

2021 

«Современные проектные 

методы развития высоко-

технологичных предмет-

ных навыков обучающихся 

предметной области «Тех-

нология», 32 ч 

12. 

Жаксимбаев 

Александр Кара-

баевич 

Педагог - органи-

затор ОБЖ 

2021 

«Современные проектные 

методы развития высоко-

технологичных предмет-

ных навыков обучающихся 

предметной области «Тех-

нология», 36 ч 

«Гибкие компетенции про-

ектной деятельности», 16 ч 

«Реализация предметной 

области «Технология» в 

Центре образования циф-

рового и гуманитарного 

профилей», 72 ч  

«Профилактика гриппа и 

острых острых респиратор-

ных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», 36 ч 

«Основы обеспе-

чения информа-

ционной безопас-

ности детей», 36 ч 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 

36 ч 

  

13. 

Мокеева Марга-

рита Михайловна 

Учитель англий-

ского языка 

2021 

«Персонализация образо-

вания в условиях цифровой 

трансформации в обще-

стве», 144 ч 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к   образователь-

ным организациям соглас-

но СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организа-

ции», 250 ч 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основно-

го общего образо-

вания в соответ-

ствии с приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 

31 мая 2021 года», 

44 ч 

 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 

36 ч 

 

  

14. 

Богданова Екате-

рина Владими-

ровна 

Учитель англий-

ского языка 

2019 

«Актуальные проблемы 

содержания и оценки каче-

ства иноязычного образо-

вания в условиях 

ре6ализации ФГОС в стар-

шей школе», 108 ч 

2019 

«Инклюзивное образование 

в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ», 72 

ч 

2021 

«Методика преподавания 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 

36 ч 
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№ 

п/п 

ФИО (полностью), 

должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 

 

2021 - 2022 
2022 - 2023 2023 - 2024 

иностранного языка в усло-

виях реализации ФГОС», 

72 ч 

15. 

Кажева Екатерина 

Сергеевна 

Учитель ИЗО 

2020 

«Теория и методика обуче-

ния изобразительному ис-

кусству и черчению в кон-

тексте реализации ФГОС 

ОО», ГАОУ ДПО «ЛОИ-

РО», 144 ч 

2021 

«Персонализация образо-

вания в условиях цифровой 

трансформации в обще-

стве», 144 ч 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к   образователь-

ным организациям соглас-

но СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

«Профилактика гриппа и 

острых острых респиратор-

ных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», 36 ч 

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организа-

ции», 250 ч 

«Реализация предметной 

области «Технология» в 

Центре образования циф-

рового и гуманитарного 

профилей», 72 ч 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 

36 ч 

 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках образова-

тельной области 

«Искусство»: кре-

ативное мышле-

ние и процедуры 

формирующего 

оценивания», 78 ч 
  

15.1 

Кажева Екатерина 

Сергеевна 

Советник дирек-

тора по воспита-

нию 

 

 «Программи-

рование воспи-

тания в обще-

образователь-

ных организа-

циях», 36 ч 

 

«Деятельность 

советника ди-

ректора по 

воспитанию и 

взаимодей-

ствию с обще-

ственными 

объединения-

ми», 36 ч 

 

16. 

Тарасова Светла-

на Кенсариновна 

Социальный пе-

дагог 

2020 

Профессиональная пере-

подготовка «Педагог – пси-

холог общеобразователь-

ной организации» 

 

  

16.1 

Тарасова Светла-

на Кенсариновна 

Учитель геогра-

фии 

2019 

«Обучение географии в 

современной школе», 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 
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№ 

п/п 

ФИО (полностью), 

должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 

 

2021 - 2022 
2022 - 2023 2023 - 2024 

ч 

2021 

ПП «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организа-

ции», 250 ч 

«Персонализация образо-

вания в условиях цифровой 

трансформации в обще-

стве», 144 ч 

в работе учителя», 

36 ч 

 

«Школа совре-

менного учителя 

географии», 100 ч 

 

17. 

Плотникова Ека-

терина Сергеевна 

Учитель химии 

2019 

«Организация работы с 

обучающимися с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС», 72 ч 

2021 

«Совершенствование пред-

метных и методических 

компетенций педагогиче-

ских работников (в том 

числе в области формиро-

вания функциональной 

грамотности) в рамках реа-

лизации федерального про-

екта «Учитель будущего», 

112 ч 

«Профилактика гриппа и 

острых острых респиратор-

ных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», 36 ч 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к   образователь-

ным организациям соглас-

но СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 

36 ч 

 

«Подготовка обу-

чающихс у уча-

стию во Всерос-

сийской олимпиа-

де школьников по 

химии», 144 ч 

  

18. 

Тимофеева Елена 

Владимировна 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

2019 

«Вопросы организации 

внутреннего контроля ка-

чества образования», 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 

ч 

2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к   образователь-

ным организациям соглас-

но СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

«Проектирование программ 

воспитания», 72 ч 

 

 

«Управленче-

ские аспекты 

введения в об-

разовательный 

процесс обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ООО и 

СОО», ГАОУ 

ДПО «ЛОИ-

РО» 

 

18.1 

Тимофеева Елена 

Владимировна 

Учитель матема-

тики 

2019 г. 

«ФГОС СОО: теория и ме-

тодика обучения математи-

ке», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

108 ч 

2021 

«Подготовка тью-

торов для реали-

зации курса 

«Школа совре-

менного учителя», 

36 ч 
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№ 

п/п 

ФИО (полностью), 

должность 

Год прохождения курсо-

вой подготовки 

 

2021 - 2022 
2022 - 2023 2023 - 2024 

«Персонализация образо-

вания в условиях цифровой 

трансформации в обще-

стве», 144 ч 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотно-

сти школьников», 36 ч 

 

«Формирование функцио-

нальной грамотности уча-

щихся: содержание, орга-

низация, мониторинг», 72 ч 

 

«Реализация тре-

бований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 

36 ч 

19 

Львова Елена Ви-

тальеевна  

Учитель матема-

тики 

  

 «Особенности 

введения и реали-

зации обновлен-

ного ФГОС 

ООО», 36 ч 

20 
Швец Анна Сер-

геевна 
Тьютор 

ПП 

«Организация 

тьюторского со-

провождения обу-

чающихся», 

ГАОУ ДПО «ЛО-

ИРО» 

 

«Основы обеспе-

чения информа-

ционной безопас-

ностидетей», 36 ч 

 

 

21 

Никаноров Вик-

тор Владимиро-

вич 

Педагог - организатор 

2021 

«Федеральный госу-

дарственный обра-

зовательный стан-

дарт основного об-

щего образования в 

соответствии с при-

казом Минпросве-

щения России №287 

от 31 мая 2021 года» 

«Основы обеспече-

ния информацион-

ной безопасности 

детей», 36 ч 

2021 

ПП 

«Теория и методика 

обучения информа-

тики в начальной 

школе 

 

 

 

  

Организация научно-методической работы. 

Научно-методическая работа в школе строится согласно плану районного методического ка-

бинета по районным методическим объединениям. 

В школе действуют 5 постоянных методических объединений: 

- учителей начальных классов (5 человек); 

- учителей гуманитарного цикла (8 человек); 

-  учителей естественно научного цикла (5 человек) 

- учителей эстетического и физического развития (3 человек); 

- классных руководителей (12 человек). 
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Тема научно-методической работы школы на 2023/2024 учебный год - «Повышение качества 

обучения через урок и внеурочную деятельность». Методическая работа каждого учителя подчи-

нена общеметодической теме школы. В течение учебного года МО учителей проводитмежсекци-

онную работу, один раз в четверть проводится заседание МО. В конце года планируется об-

щешкольный методический семинар с открытыми уроками (занятиями). Обсуждение уроков про-

водится в группах. Общее мнение выносится  на методическое заседание всех учителей школы. 

Методические объединения учителей отрабатывают методы и технологии, необходимые при 

введении ФГОС ООО, обеспечивающие высокий уровень эмоционально-личностного развития 

детей. 

 

3.5.2. Финансовой обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевогофинансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизмформирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий правграждан на получение общедоступно-

го и бесплатного общего образования в соответствии стребованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного-

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетнойобразовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейсястоимости в предыду-

щем финансовом году. 

 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐмфинансо-

вых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы вучреждениях 

данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год,определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельскойместности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативыфинансирова-

ния образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверхустановленного региональ-

ного подушевого норматива. 

 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы нагод: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов кза-

работной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса(приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением кинформационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательногопро-

цесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), заисключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых изместных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления поорганизации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут такжевключаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательнымучреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательнойпрограммы общего образования. 

 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐхследу-

ющих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 
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• образовательного учреждения. 

 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетныхассигнова-

ний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одногообучающего-

ся, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровнеследующих положе-

ний: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величинурегио-

нального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочиетекущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебнойдеятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше-

ний(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровневнут-

рибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) иобразова-

тельного учреждения. 

 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива должныучи-

тываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учрежденийна 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная,методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется впределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,определѐнного в соответ-

ствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количествомобучающихся и соответствую-

щими поправочными коэффициентами, и отражается в сметеобразовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого иучебно-

вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии срегиональ-

ными и муниципальными нормативными актами. 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участиеорганов 

самоуправления (Управляющего Совета ОУ). 

 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общегообразования 

образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждойпози-

ции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, атакже 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедренияСтан-

дарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств наобеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельностио-

бучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного учрежде-

ния(механизмы расчѐта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнау-

ки«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализациигосудар-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общегообразования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты трудаработников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда истимулирования работников государствен-
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ных образовательных учреждений субъектов РоссийскойФедерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября2007 г.); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательнымучреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальнымипартнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своихлокальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. поразлич-

ным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительногообразования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования ( педагога- организатора), 

которые обеспечиваютреализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программвнеурочной деятельности. 

 

3.5.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с задачамипо 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния,необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданиюсоответ-

ствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательногопро-

цесса являются требования и условия Положения о лицензировании образовательнойдеятельности, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта2009 г. № 277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальнымиак-

тами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей реализацииосновной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

МКОУ «Рассветовская СОШ» располагается в отдельно стоящем 3-хэтажном блочном здании (год 

постройки2002), общая площадь помещений 4480 кв. м. 

В ОУ имеются: 

- актовый зал 

- библиотека с книжным фондом 16 622 экз. 

- спортивный зал площадью 163,3 кв. м 

- столовая на 184 места 

- медицинский кабинет с процедурной 

- кабинет психолога 

- кабинет социального педагога 

- мастерские 

- кабинет швейного дела 

- кабинет кулинарии 

- 2 компьютерных класса 

- 22 предметных кабинета 

Кабинеты имеют предметную направленность: 

- русский язык и литература – 3 кабинета 

- математики – 3 кабинета 

- физики – 1 кабинет 

- химии – 1 кабинет 

- географии – 1 кабинет 

- истории – 2 кабинета 

- биологии – 1 кабинет 

- изо и черчения – 1 кабинет 

- музыки – 1 кабинет 

- английского языка – 2 кабинета 
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- ОБЖ – 1 кабинет 

Учебные кабинеты оснащены методическими и дидактическими материалами, современнымитех-

ническими средствами. 

Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортивный зал оснащены необходимым обо-

рудованием. Имеются лаборатории по физике и химии. В спортивном зале имеются тренажеры. В 2017 

году проведен капитальный ремонт зала. На территории школы полностью укомплектованная спортив-

ная площадка с зонами: футбольная,волейбольная, баскетбольная, легкоатлетическая, зона для прыжков 

в длину, беговая дорожка, зона длболельщиков. 

 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 
Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, экстренной связью с пожарнойохра-

ной, школа имеет ограждение. Все помещения укомплектованы первичными средствами пожаротуше-

ния всоответствии с нормами, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системойопо-

вещения людей о пожаре. Обработаны огнезащитным составом чердачные помещения,проведена 

поверка пожарных гидрантов. Вход в школу осуществляется по предъявлении документа, подтвержда-

ющего личность. Охрана здания осуществляется в вечернее и ночное время сторожами школы. 

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по специальнымпро-

граммам. В учебный план основной ступени обучения включен курс ОБЖотдельным предметом (5,8-9 

классы), в 6-7 классах - в рамках кружков и  классных часов. В кабинете ОБЖ установлено мультиме-

дийное оборудование,позволяющее использовать на уроках видеофильмы. 

В каждом учебном году проводятсобъектовые тренировки с обучающимися работниками школы 

по действиям при получении сигнала тревоги в случае возникновенияпожара. 

Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации внеучебнойдеятель-

ности и работы с родителями. Ежегодно школьники принимают активное участие вмесячнике пожар-

ной безопасности, конкурсах по правилам дорожного движения, олимпиадах поОБЖ, в выставках 

детских творческих работ «Безопасность глазами детей». 

 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной програм-

мы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализацииос-

новной образовательной программы общего образования обеспечиваются современнойинформационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытаяпедагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационныхобразовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств ипедагогических технологий, направ-

ленных на формирование творческой, социально активнойличности, а также компетентность участни-

ков образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационныхтехнологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МКОУ «Рассветовская СОШ» ИОС строится в соответствии со следую-

щейиерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

иобеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обес-

печиваетвозможность: 

— реализации образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельнойобразо-

вательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созданиятекста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического исинтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования иструктурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождениявыступле-

ния, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа иозвучивания видеосооб-

щений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа винфор-

мационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

всправочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах,групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления иа-

нализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательногоучреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организациисвоего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования егореализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических иаудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтерцвет-

ной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; планшет;сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети;цифровоймикроскоп; интерактивная доска. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструмен-
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ты;орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный трена-

жѐрдля русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными-

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растро-

выхизображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальныйредак-

тор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; средыдля дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций;редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработкапланов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документовучредителя; подго-

товка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программформирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждогоработника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаютсядомашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта);результаты выпол-

нения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей иобучающихся; осуществляет-

ся связь учителей, администрации, родителей, органов управления;осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК,мультимедиаколлекция). 

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 
Количество компьютерных классов (комплектов)/компьютеров в компьютерных классах – 1/11. 

Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные компьютеры. 

Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используется в образовательном 

процессе – 52 

Количество обучающихся на один компьютер – 0,3 чел. 

Какая часть компьютеров имеет выход в Интернет –34,6% 

Общее количество мультимедийных проекторов – 20 

Общее количество интерактивных досок - 5 

Иное: 

Ноутбуки – 3 

Принтеры, МФУ – 20 
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