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1. Целевойраздел 

 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Новопогореловская 

средняя школа имени генерала-майора Л.И. Буинцева разработана в соответствии с 

требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями 29 декабря 2014г. 

№1644; от 31 декабря 2015г. №1577 (далее — Стандарт) и Примерной Основной 

образовательной Программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных  

задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укреплениездоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности инеповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общегообразования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностямиздоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательных отношений, взаимодействия всех егоучастников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальнымипартнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий икружков, 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
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внутришкольной социальной среды, школьногоуклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, 

социальногопедагога; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение ихбезопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

Системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российско-гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессиональногосостава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развитияобучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развитияобучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностямиздоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Новопогореловская 

средняя школа имени генерала-майора Л.И. Буинцева разработана с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 10—15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 

основной школы в единстве мотивационно смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебногосотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
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перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем исверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (10—13 

лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей ипереживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности 

сосверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослогомира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или«критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитиеличности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 

точкой подросткового кризиса не зависимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления ипротеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий 

— объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение,Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общегообразования 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновной 

образовательнойпрограммысреднегообщегообразования. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МКОУ Новопогореловская СШ им. 

Л.И. Буинцева соответствуют современным целям основного общего образования, 

представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися МКОУ 

Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. 

Буинцева достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. 

Буинцева отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной 

деятельности,втомчислевчасти:гражданскоговоспитания,патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального благополучия, 

трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценностинаучногопознания,атакжерезультаты,обеспечивающиеадаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

несколькихпредметныхобластяхипозволяютсвязыватьзнанияизразличных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на 

практикеуниверсальныеучебныедействия,составляющиеумениеовладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; регулятивными 

универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
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определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общегообразования 

1.3.1. Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так иобучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. 

Буинцева и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
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образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация образовательного учреждения, 

аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования 
разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательного учреждения и аттестации 

педагогических кадров. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева относится: 

1) описание организации исодержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельно 

сти; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую  

аттестацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целяхорганизации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

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

аттестацию; 

3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 
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образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации 

системы внутришкольного контроля. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностныхрезультатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй  и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) Сформированность основ гражданской идентичностиличности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильногообразования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений,правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательномучреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезнойдеятельности; 

3) прилежании и ответственности за результатыобучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени 

общегообразования; 

5) ценностно-смысловых установка обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общегообразования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 
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возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может 

использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных вразделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу иинтеграции; 

 способность к сотрудничеству икоммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

иразвития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее 

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
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выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовойдиагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебныхпроектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе стекстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально- 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции ирефлексии; 

• защиты итогового индивидуальногопроекта. 
 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум должны 

включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектнойдеятельности; 

• содержание и направленностьпроекта; 

• защитапроекта; 

• критерии оценки проектнойдеятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

тема проекта должна быть утверждена (план реализации проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта). 

Обязательным требованием к содержанию и направленности проекта является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и 

формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены 

по завершении проекта для его за щиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализациипроекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в конце учебного года на школьной конференции. 

При такой форме защиты имеется возможность публично представить результаты 

работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 

отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способыдействий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудныхситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить навопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
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(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных вышекритериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Таблица содержательного описания каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её 

решения;продемонстриро

вана способность 

приобретать новые 

знания 

Работа в 

целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблему 

и находить пути её 

решения;  

продемонстрирова

носвободное 

владение 

логическими 

операциями,  

навыками  крити 

 и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

ческого 

мышления, умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирова

на способность на 

этой основе 

приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать 

более глубокого 

пони мания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

Продемонстри

ровано свободное 

владение 

предметом 

проектной

 деятельности. 
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грубые ошибки Ошибкиотсутству

ют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрирован

ы навыки определения 

темы и планирования 

работы. Работа до ведена 

до конца и представлена 

комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа 

тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые 

этапы обсуждения 

и представления. 

Контроль и 

коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрирован

ы навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки 

простой презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно 

определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. 

Все мысли 

выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на 

вопросы. 
 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

1) та

каяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизтрёхпредъявляемыхкритериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовомуровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иногорешения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,  

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемыхкритериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 
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положительный отзыв руководителя, презентацияпроекта; 

3) даны ответы навопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность до вести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне  

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в  

свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на из бранное им направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная 

оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка«отлично»). 

 

1.3.4. Особенности оценки предметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебныхпредметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных)действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие пять  

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
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базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка«отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения  

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данномупрофилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовойдиагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебнымпредметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебныепроекты. 

Решение о достижении или недостижения планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
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выполнения заданий базового уровня.  

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательныхдостижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 

и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус ученика (например, в детском коллективе, всемье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфеля достижений при выборе направления профильногообразования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, он может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в 

том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебныхпредметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебнойдеятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 
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ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование припереходеот  

основного к среднему общемуобразованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметнойоснове; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебнымпредметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуальногопроекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действия ми и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативнойдеятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательногоучреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального,муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингентаобучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева и педагогов в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

основной школы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

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

требованийСтандарта. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе 

образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных 

учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного 

и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными 

действиями выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний,  

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также про грамм внеурочной деятельности. 

Цель программы – 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. 

Задачи программы: 

1) обеспечить: 

- взаимодействие 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 развитиюУУД; 

- достижение планируемых результатов усвоения обучающимися 

познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД, показателей уровней и 

степени владенияими, их взаимоствязи с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- связь УУД с содержанием учебныхпредметов; 

- преемственность программ развития УУД при переходе от начального к 

основному общемуобразованию. 

2) создать условия по развитию УУД в основной школе через включение 

развивающих задач как в урочную, так и во внеурочную деятельностьобучающихся.  

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 
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универсальных учебных действий в структуре образовательногопроцесса. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося 

(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результатыдеятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональноймобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметнойобласти. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действиясаморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

- жизненное, личностное, профессиональноесамоопределение; 

- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения 

выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностныхотношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещенеизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечногорезультата; 

- составление плана и последовательностидействий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его 

результата сзаданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и егопродукта; 

- оценка  выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровняусвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические; логические, 
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действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных входят: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерныхсредств; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); 

умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письмен нойформе; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

ирезультатов деятельности; 

- смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимост

и 

от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различныхжанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-деловогостилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовойинформации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержаниетекста; 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи идр.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных,несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающиекомпоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификацииобъектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно- 

следственных связей, построение логической цепирассуждений, доказательство; 

- выдвижение гипотез и ихобоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы  

и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; постановкавопросов; инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

разрешениеконфликтоввыявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтернативных 
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способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведе ием 

партнера – контроль, коррекция, оценка действийпартнера; 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиямикоммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родногоязыка. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики 

учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия 

проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при 

решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, 

описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают 

элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов 

конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее 

особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих 

ситуаций для последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме 

того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, 

связанно го с семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-

разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования отдельных универсальных учебных действий. 

Предметы «Русский язык» наряду с достижением предметных результатов, 

нацелены на совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации), понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования, на использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка. Расширение и систематизация научных знаний о языке, 

его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики,  формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста.  обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

Предметы «Литература» способствуют личностному развитию ученика овладеть 

следующими требованиями: осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

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

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, , которые должны отражать: формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Предмет «История» должна отражать: 1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
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Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий, а так 

же  1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Предмет «Математика. Геометрия. Вероятность и статистика.Информатика» 

направлен, прежде всего на обеспечение: ) формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 
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решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 



 PAGE   \* MERGEFORMAT 3  

28 
 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 
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14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе (вероятность и статистика). 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в 

виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) 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, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела 

«ИКТ-  компетентность». 

Формирует: 1) представление о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
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искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Предмет «Биология» формирует: 1) системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Предмет «Химия», обеспечивает: 1) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 
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3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 
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6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Предмет «Технология» должна отражать: 1) осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

должны обеспечивать: 1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

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

сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 
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основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7.для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей ; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, организованная 

в МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по 5 направлениям: 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному и социальному. 
 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебныхдействий. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося при знаётся основой достижения развивающих целей образования – 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
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познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

томчисле: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов ипроцедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов,схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами ипроцессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, пре образования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной кон текст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностейили «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечныйрезультат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, со общения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполненияработы; 
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся 

представленийосоциальныхи/илиличностныхценностях,нравственно-

этическихнормах,эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей 

со временной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебнойдеятельности; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальнойдеятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразныхисточников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков 

культурыобщения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школепроисходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективных 

курсов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимальногорешения); 

- 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 еёрешения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватноерешение; 

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации  (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еёрешению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 
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– на личностноесамоопределение; 

– на развитиеЯ-концепции; 

– насмыслообразование; 

– намотивацию; 

– на нравственно-этическоеоценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществлениесотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметногосодержания; 

– тренинги коммуникативныхнавыков; 

– ролевыеигры; 

– групповыеигры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение,оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирическогоисследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретическогоисследования; 

– задачи на смысловоечтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– напланирование; 

– рефлексию; 

– ориентировку вситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– оценивание; 

– принятиерешения; 

– самоконтроль; 

– коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление ос военного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 

развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 
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- проектнаядеятельность; 

- практическиезанятия; 

- групповаядискуссия; 

- тренинговые упражнения; 

- диагностическиепроцедуры; 

- лабораторнаяработа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровойпрактикум; 

- ситуативнаябеседа-рассуждение; 

- ситуативнаябеседа-игра; 

- беседа-размышление. 
 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

изнаправлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, 

но и на создание продукта, имеющего значимость длядругих; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности 

в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества 

вколлективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному видудеятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интересаучителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом 

ивзаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потомнауке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
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специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованиювиде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности будут считаться не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то 

области, формулируются   отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в 

его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (за дачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизмвнедрения); 
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• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности ипр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе 

вИнтернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнегопроекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала 

личности ипр. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытыхмыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ егорезультатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практикаобучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательскогохарактера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки иобразования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данныхмероприятий. 

 
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитиюИКТ-компетенций. 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе 

разнообразных информационно-образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также обеспечивает активную интеграцию 
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информационных технологий  в образовательный процесс и создает условия для 

развитии информационной компетентности всех участников этого процесса. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения (далее – ИОС). 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально-значимых проблем и воплощению решений в практику 

с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий: 

- ОбращениесустройствамиИКТреализуетсяврамкахпредметов«Информатика

» 

и  «Технология». 

- Фиксация изображений и звуков; результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочнойдеятельности. 

- Создание письменных сообщений; результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Литература», «История». 

- Создание графических объектов; результаты достигаются преимущественно 

в рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», 

«История»,«Математика». 

- Создание музыкальных и звуковых сообщений; результаты достигаются 

преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочнойдеятельности. 

- Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; результаты 

достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и 

другихпредметов. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а также во внеурочнойдеятельности. 

- Поиск и организация хранения информации результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов. 

- Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

результаты 

достигаютсяпреимущественноврамкахестественныхнаук,предметов«Обществознание», 

«Математика». 

- Моделирование, проектирование и управление результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», 

«Математика»,«Информатика», «Обществознание». 
 
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Элементы 

ИКТ- 

компетентности 

Описание инструментов их использования 
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Обращение с 

ИКТ-

устройствами 

 Включение и выключение компьютеров 

идругих средствИКТ. 

 Освоение базовых операций с компьютером 

и другими средствамиИКТ. 

 Определение оборудования, 

установленногов компьютере. 

 Работа в файловомменеджере. 

 Создание файлов ипапок. 

 Установка и удалениепрограмм 

Создание 

документов и 

печатных 

изданий 

 Создание и редактирование 

текстовыхдокументов. 

 Изменения начертания, размера шрифта, 

гарнитуры, выравниваниеабзацев. 

 Размещение и оформление в документах 

элементов страницы: заголовки, текст, 

эпиграфы,иллюстрации. 

 Редактированиеиллюстраций. 

 Оформление и редактирование ячеек, строки 

столбцов таблицы. 

 Создание и оформлениесхем. 

 Создание и применениестилей. 

 Создание сносок,колонок. 

Создание 

мультимедийной 

продукции 

 Создание изображений для различныхцелей. 

 Редактирование размера и 

разрешенияизображения. 

 Изменение композициифотографии. 

 Коррекция тонового и цветового баланса 

изображения. 

 Ретуширование дефектов 

различнымиспособами. 

 Создание видеофильмов для 

различныхцелей. 

 Применение кодеков иформатов. 

 Создание сценариев и 

выполнениераскадровки. 

 Отбор видеофрагментов или 

изображенийдля 

проекта. 

 Использование переходов примонтаже. 

 Добавление титров разноговида. 

 Подбор и применениевидеоэффектов. 

 Выбор и добавление в проектзвука. 
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Создание 

электронных 

изданий 

 Создание собственных веб-страниц и 

редактированиесуществующих. 

 Ориентирование в многообразии 

стилейоформлениявеб-страниц. 

 Превращение эскиза будущей веб-страницы 

в html-документ. 

 Оформление веб-страниц с 

использованиемтаблиц. 

 Иллюстрированиевеб-страниц. 

 Создание навигации между несколькими 

страницами. 

 Оформление веб-страниц с 

помощьюкаскадных таблиц стилей(CSS). 

Общение в 

сети Интернет 
 Создание своего образа в сетиИнтернет. 

 Соблюдение правил сетевогообщения. 

 Реагирование на опасныеситуации; 

 Ведение беседы в заданномформате; 

 Умение придерживатьсятемы; 

 Распознавание провокаций и попыток 

манипуляции со сторонысобеседников. 

Выступление с 

компьютерным 

сопровождени

ем 

 Сбор и структурирование материал, 

продумывание плана и сценариявыступления. 

 Систематизация информации, представление 

различных точек зрения и своего взгляда по 

темевыступления. 

 Создание дизайна и цветовой схемы, 

соответствующихтеме. 

 Использование библиотеки шаблонов 

оформления и создание своего авторского 

стильоформления. 

 Создание презентации, подготовка для нее 

текста, рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц. 

Импортирование объектов из другихприложений. 

 Оснащение презентации удобной 

навигацией,в том числе для ответов на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки). 

 Знание и применение правил 

версткиматериала настранице. 

 Создание оглавления с гиперссылками 

исписка литературы. 

 Управление сменой слайдов на 

экранепроектора автоматически ивручную. 
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Поиск 

информации 
 Постановка информационнойзадачи. 

 Определение источниковинформации. 

 Осуществление поиска с 

помощьюспециальных средств. 

 Систематизация получаемой информации в 

процессе поиска иознакомления. 

 Решение задачи с помощью полученной 

информации. 

 Организация найденнойинформации 

Моделировани

е 
 Построение информационноймодели. 

 Проведение численногоэксперимента. 

 Визуализация полученныхданных. 

 Исследованиемодели. 

 Выдвижениегипотез. 

 Совершенствованиемодели. 

 Математические и статистические 

вычисленияв процессемоделирования. 

 Поиск решения в процессемоделирования. 

Хранение и 

обработка 

больших 

объемов данных 

 Структурирование информациипосредством 

таблиц. 

 Составление запросов к табличным базам на 

выборкуинформации. 

 Составление запросов для получения 

количественных характеристикданных. 

 Составление запросов на добавление, 

модификацию и удалениеданных. 

 Использование визуального 

конструкторазапросов. 

 Самостоятельное проектирование 

базыданных. 

Управление 

личными 

проектами 

 Постановка целей и ихдостижение. 

 Определение последовательности 

выполнения 

дел. 

 Планирование текущей 

деятельности,включая учебную. 

 Различение мечты и цели ипревращение. 

 Классификация текущих задач по критериям 

важности/срочности,жесткости/гибкости. 

 Планирование пути реализации личных 

проектов, выделение в больших задачах,подзадач. 

 Организация спискатекущих. 

 Использование компьютерных 

инструментовдля планирования дел и повышения 

интенсивности и качества умственноготруда. 
 
 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметнойоснове. 
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Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

- получать информацию о характеристиках компьютера;  

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.);  

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий;  

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты;  

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет:  

- создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет:  

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисквые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители;  

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  
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- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

- участвовать в коллективном создании текстового документа;  

- создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;  

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет:  

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);  

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.  

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;  

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера);  

- использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

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

числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет:  

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  
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- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет:  

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;  

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научныхруководителей. 

МКОУ Новопогореловская СШ активно сотрудничает с учреждениями: 

 ОГБ ПОУ Карсунский технологическийтехникум; 

 ОГБ ПОУ Карсунский медицинскийтехникум им В.В. Тихомирова; 

 МУК Новопогореловский СДК; 

 МУК Карсунская центральная библиотека им. Н.М. Языкова 

 ОГКУ Центр занятости населения Карсунского района. 

Взаимодействие с техникумами осуществляется в плане проведения бесед, лекций, 

совместных мероприятий, встреч, научно-практических конференций, конкурсов. 

Взаимодействие с МУК Новопогореловский СДК заключается в посещении кружков 

организации, в участии в конкурсах, в концертах;  с МУК Карсунская центральная 

библиотека им. Н.М. Языкова – в участии в тематических вечерах, конкурсах. 

Представители ОГКУ Центр занятости населения Карсунского района ежегодно 

тестируют учащихся на предмет выбора профессии, помогают учащимся старше 14 лет 

трудоустроиться в каникулярный период. 

Школа сотрудничает с Ульяновским Центром образования и системных инноваций,  

ульяновским центром обработки информации и мониторинга в образовании через такие 

формы взаимодействия как участие в конкурсах, интернет-проектах, интернет-

викторинах, в научно-практических конференциях, вебинарах и др. 

Успешному развитию УУД школьников способствует взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования. Тесное сотрудничество осуществляется с 

такими учреждениями: 

 ГБОУ ДОД «Ульяновский областной центр детско-юношеского туризма 

иэкскурсий" (участие в конкурсах, поездки на экскурсии); 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров. 

Достижение исследовательских и интеллектуальных умений может быть 

обеспечено системой условий, в которые входят следующие: 

•создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся 
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(стимулирование творческого звена мыслительного процесса); 

•рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания 

решения; 

•обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• удовлетворение познавательнойпотребности; 

• удовлетворение потребности в межличностномобщении; 

•развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — рефлексивной 

саморегуляции; 

•дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

•дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Школа располагает следующими условиями:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД;  

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий уобучающихся 
 

Система оценки универсальных учебных действий включает в себя следующие 

характеристики:  

- систематичность сбора и анализа информации;  

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательных отношений;  

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательных отношений.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов (оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия») является:  
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- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; - способность к сотрудничеству 

и интеграции;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основными процедурами итогового оценивания достижения 

метапредметных результатов являются защита итогового индивидуального проекта и 

метапредметная контрольная работа. Источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить также результаты выполнения итоговых 

работ по учебным предметам.  

Составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются 

материалы:  

- тематического контроля;  

- текущего выполнения учебных проектов;  

- промежуточных и итоговых комплексных работ на метапредметной основе, 

направленных на оенку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;  

- текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 

и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

- защиты итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

- сформированность основ гражданской идентичности личности;  

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку. Обобщенная оценка личностных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы осуществляется в ходе текущих мониторинговых 

исследований и может использоваться исключительно в целях личностного развития 

обучающихся.  

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебныхдействий. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы 

оценки сформированности УУД у обучающихся  комплексный подход к оцениванию 

личностных, метапредметных результатов  предполагает изменение оценочных 

процедур и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность 



 PAGE   \* MERGEFORMAT 3  

49 
 

диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, 

содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и 

социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность 

применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная 

подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы 

формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся основной 

школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства 

для формирования и развития УУД обучающихся на средней ступениобразования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов новогопоколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию универсальных учебных 

действийшкольников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

средней ступени образования с учетом полученныхданных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результатыобучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-

педагогическое сопровождение, содержание основных и дополнительных 

образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках 

внекласснойдеятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-

технические, информационные). 

Субъекты мониторинга. 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как 

было в начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, 

поскольку способствует развитию у обучающихся готовности и способности к 

саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на средней ступени образования школы проводят: 

 Администрация МКОУ НовопогореловскаяСШ им. Л.И. Буинцева; 

 Педагог-психолог школы; 

 Методические объединения учителей-предметников; 

 Методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследованийявляются: 

 анкетирование; 

 сборинформации; 

 собеседование; 

 педагогическоенаблюдение; 

 педагогическийанализ; 

 педагогическаяхарактеристика; 
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 психологическая диагностика.  

Средствамониторинга: 

 анкеты для родителей ипедагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочнойдеятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольныеработы; 

 административные контрольные работы итесты; 

 лист самооценки в составе портфолиоученика. 

 психологическиетесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в 

МКОУ НовопогореловскаяСШ им. Л.И. Буинцева будет измеряться с помощью 

психодиагностических методик. Психологические рекомендации педагога-психолога 

позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою профессиональную 

деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки 

метапредметныхрезультатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Условиями для оценки сформированности УУД у 

учащихся, соответственно, выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативнымтребованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностьюучащихся. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий в МКОУ НовопогореловскаяСШ им. Л.И. Буинцева используются 

следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.) Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебныхдействий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями на 

каждой ступени и между ступенями и выделение набора ключевых учебных 

компетенций, измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего 

комплекса требований к набору УУД выпускника соответствующейступени; 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов 

универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как 

традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и 

нетривиальную по своей содержательной направленности. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов,курсов 

2.2.1. Общиеположения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 
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Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно-  и 

социально-ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение  

каждой темы. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

 Содержание обучения в 7 классе. 

 Общие сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 

 Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

 Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 
Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 
Структурные особенности текста-рассуждения. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 
 Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

 Система языка.  

 Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

 Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 
Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Действительные и страдательные причастия. 
Полные и краткие формы страдательных причастий. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание 

падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — 

висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 
Морфологический анализ причастий. 
Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями. 
Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 
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Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в 

рамках изученного). 
Деепричастие. 
Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 
Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием 

и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в 

деепричастиях. 
Морфологический анализ деепричастий. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 
Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 
Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в 

рамках изученного). 

 Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль в 

речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы 

произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий 

с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; 

правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 
Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 
Слова категории состояния. 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция 

слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 
Служебные части речи. 
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи 

от служебных. 
Предлог. 
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 
Морфологический анализ предлогов. 
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из–с, в–на. Правильное образование предложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 
Правописание производных предлогов. 

 Союз. 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 
Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. 
Морфологический анализ союзов. 



 PAGE   \* MERGEFORMAT 3  

54 
 

Правописание союзов. 
Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения. 
Частица. 
Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и 

тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами. 
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 
Морфологический анализ частиц. 
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями 

речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание 

частиц -то, -таки, -ка. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Междометия как особая группа слов. 
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 
Морфологический анализ междометий. 
Звукоподражательные слова. 
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 
Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

Содержание обучения в 8 классе. 
 Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

 Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог. 

 Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 
Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

 Система языка. 

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Пунктуация. Функции знаков препинания. 
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Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 
Синтаксический анализ словосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 
Предложения полные и неполные. 
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 
Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 
 Двусоставное предложение. 
 Главные члены предложения. 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. 
 Второстепенные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения, их виды. 
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 
Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-

личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 
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Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 
 Простое осложнённое предложение. 
Предложения с однородными членами. 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 
Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 
Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как…так и. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни...ни, 

тo... тo). 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 
Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 
Предложения с обособленными членами. 
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 
Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степе степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей). 
Вставные конструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 
Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

Содержание обучения в 9 классе.  
 Общие сведения о языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 

 Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием жизненного и 

читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-

миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 
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Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 
 Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, 

рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

 Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
 Сложносочинённое предложение. 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений 

с обособленными членами. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 
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придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, 

цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 
Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, 

союзными словами какой, который. 
Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 
Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия 

и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 
 Прямая и косвенная речь. 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 Содержание обучения в 7 классе. 

Древнерусская литература. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира 

Мономаха (в сокращении) и другие. 
 Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских 

руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» и другие. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма 

«Полтава» (фрагмент). 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и другие. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 
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Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», 

«Воробей» и другие. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и другие. 
Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (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 другие. 
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее 

двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие. 

 Литература конца XIX – начала XX века. 

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

другие. 
М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 

Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и другие. 

Литература первой половины XX века. 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелёная лампа» и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. 

Цветаевой и другие. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 

лошадям» и другие. 

М.А. Шолохов «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая 

кровь» и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» 

и другие. 

 Литература второй половины XX века. 

 В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и другие. 

 Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырёх стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, 

Ю.Д. Левитанского и другие. 

 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 другие. 

 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 «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» и другие. 

 Зарубежная литература. 

М. Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. 

«Маттео Фальконе», О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист» и другие. 

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

 Содержание обучения в 8 классе. 
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 Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). «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 

другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость» и другие. Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие. 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). 

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

«Отрочество» (главы) и другие. 

 Литература первой половины XX века. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и 

другие. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и 

эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие. 

 Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и другие). 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

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

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин 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 другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX – начало 

XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). 

Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. 

Патерсона, Б. Кауфмана и других). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, 

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

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

Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты по выбору). 
Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

Содержание обучения в 9 классе. 

Древнерусская литература. 

«Слово о полку Игореве». 

 Литература XVIII века. 
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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 другие. 
Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и другие. 

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

 Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

 А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…» и другие. 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, пёстрою толпою окружён…», «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 другие. 

Роман «Герой нашего времени». 
 Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница», А.А. Бестужева-

Марлинский «Часы и зеркало», А.И. Герцен «Кто виноват?» (главы по выбору) и другие. 

 Зарубежная литература. 

Данте «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

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

И. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

(не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

Содержание обучения в 7 классе. 

Образ жизни Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решениеконфликтныхситуаций.Внешностьичертыхарактерачеловека. 

Время рассказов Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Видыотдыха,путешествия. Молодежнаямода. Покупки. 

Внешность и характер Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт,сбалансированноепитание, отказот вредныхпривычек. 

Об этом говорят и пишутШкольное образование, школьная жизнь, 

изучаемыепредметыиотношениекним.Перепискасзарубежнымисверстниками.Каникулывразл

ичноевремя года. 

Что ждет нас в будущем? Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Рольиностранногоязыка впланахнабудущее 
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Развлечения Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха,путешествия.Молодежнаямода. Покупки 

В центре вниманияСредства массовой информации и коммуникации 

(пресса,телевидение,радио,Интернет).Страна/страныизучаемогоязыкаироднаястрана,их 

географическоеположение,столицыикрупныегорода,регионы,достопримечательности,ку

льтурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции,обычаи),страницыистории,выдающиесялюди,их вкладвнаукуимировуюкультуру.  

Проблемы экологии Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемыэкологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания 

вгородской/сельскойместности. Транспорт. 

ВремяпокупокМолодежнаямода.Покупки.Продукты.Магазиныиторговыецентры. 

В здоровом теле - здоровый дух Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт,сбалансированноепитание, отказ отвредныхпривычек. 

Содержание обучения в 8 классе. 

1.SOCIALISING(Общение) 

Поисковое и изучающее чтение, введение тематической лексики, настоящие 

времена,способывыражениябудущего времени,развитиенавыковписьменнойречи( 

поздравительные открытки), словообразование, фразовый глагол toget, поисковое 

иизучающее чтение (Правила этикета в Великобритании и России), 

ознакомительноечтение(конфликтыиихразрешение), повторение,тест,домашнеечтение 

МОДУЛЬ 2. FOODANDSHOPPING (Продукты питания и покупки)Поисковое 

иизучающее чтение (Национальное блюдо), введение тематической лексики,настоящие 

времена, артикли, развитие навыков письменной речи (электронноеписьмо), 

словообразование, фразовый глагол togo, поисковое и изучающее 

чтение(Благотворительность),изучающеечтение(Русскаянациональнаякухня),поисковоечтени

е(пластиковыеибумажныепакеты),повторение,тест,домашнеечтение 

МОДУЛЬ 3.GREATMINDS (Великие умы человечества)Поисковое и 

изучающеечтение(Изобретениевоздушногошара),введениетематическойлексики,прошедшиев

ремена, герундий и инфинитив, развитие навыков письменной речи 

(рассказ),словообразование, фразовый глагол tobring, поисковое и изучающее 

чтение(Английские банкноты), изучающее чтение (Пионеры космоса), 

ознакомительноечтение(Железныйпиратнеоткрытыхморей),повторение,тест,домашнеечтение 

МОДУЛЬ4.BEYOURSELF(Будьсамимсобой)Ознакомительноеиизучающеечтение(стат

ьи),введениетематическойлексики,страдательныйзалог,каузатив,развитие навыков 

письменной речи (письмо-совет), словообразование, 

фразовыйглаголtoput,поисковоеиизучающеечтение(НациональныекостюмынаБританскихостр

овах), изучающее чтение (Национальные костюмы в России), поисковое иизучающее 

чтение(Экологияводежде),повторение,тест, домашнее чтение 

МОДУЛЬ 5. GLOBALISSUES (Глобальные проблемы 

человечества)Ознакомительное и изучающее чтение (цунами), введение тематической 

лексики,герундий/инфинитив, развитие навыков письменной речи (эссе по 

плану),словообразование, фразовый глагол to call, поисковое и изучающее 

чтение(Шотландскиекоровы),изучающеечтение(Ландыши),поисковоечтение(Торнадо,град),п

овторение, тест, домашнеечтение 

МОДУЛЬ 6. CULTUREEXCHANGES (Культурные обмены) Поисковое 

иизучающеечтение(путешествия),введениетематическойлексики,косвеннаяречь,развитиенавы

ковписьменнойречи(письмо-благодарность),словообразование, 

фразовыйглаголtoset,ознакомительноечтение(ИсториярекиТемза),изучающеечтение 

(Кижи), поисковое чтение (памятники мировой культуры в опасности),повторение,тест, 

домашнеечтение 

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование)Поисковое чтение 

(современныетехнологии),введениетематическойлексики,модальныеглаголы,развитиенавыко
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вписьменной речи (сочинение-рассуждение), словообразование, фразовый глагол togive, 

поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее чтение(Российская система 

образования), ознакомительное чтение (компьютерные сети),повторение,тест, 

домашнеечтение 

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге) Поисковое и изучающее 

чтение(экстремальныевидыспорта),введениетематическойлексики,условноенаклонение,разви

тие навыков письменной речи (электронное письмо – запрос),словообразование, фразовый 

глагол to take, поисковое чтение (Талисманы),изучающее чтение (Праздник Севера), 

изучающее чтение (Экологический проект),повторение,тест, домашнеечтение 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Содержание обучения в 7 классе. 

 Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV ‒ XVII в.  

Введение.  

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового 

времени. 

Великие географические открытия.  

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да 

Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и 

открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, 

Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай 

и Индию. Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий конца XV‒XVI в. 

 Изменения в европейском обществе в XVI‒XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. 

Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, 

появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

 Реформация и контрреформация в Европе.  

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Контрреформация. Инквизиция. 

 Государства Европы в XVI‒XVII вв.  

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 

страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 338 г. Людовик 

XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация 

Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской монархии. 
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Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи 

Посполитой. 

. Международные отношения в XVI‒XVII вв.  

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых 

путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских 

Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

 Европейская культура в раннее Новое время.  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес, У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся 

учёные и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI‒XVII вв.  

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих 

Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сёгуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI‒XVII вв. 

. Обобщение.  

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 
 История России. Россия в XVI‒XVII вв.: от Великого княжества к царству. 

 Россия в XVI в.  

 Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 

земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

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

 Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: её 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 310 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа ‒ формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при 

Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход 

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

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

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

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 
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Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий 

в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода 

и Пскова. Московские казни 320 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор 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. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

 Смута в России.  

 Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 338 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 341-343 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 346 г. и убийство самозванца. 
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи 

Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 
Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъём национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

351 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 352 г. 
Окончание Смуты. Земский собор 353 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 
Россия в XVII в.  

 Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

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

деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

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

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

 Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 389 г. Завершение 
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оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 394 г. 

Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

 Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 394-407 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 396-

398 гг. и её результаты. Укрепление южных рубежей. 
Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 
Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому 

океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

 Культурное пространство XVI–XVII вв.  

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

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов 

европейской культуры в быт высших слоёв населения страны. 

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

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказ каменных 

дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. 

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

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля ‒ первое учебное пособие по истории. 

 Наш край в XVI‒XVII вв. 

 Обобщение.  

Содержание обучения в 8 классе. 

 Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.  

 Введение.  

 Век Просвещения.  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение 

идей рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция ‒ центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф. Вольтера, Ш. Монтескьё, Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, 

Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 

Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз 

королей и философов». 

 Государства Европы в XVIII в.  

 Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещённый 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и 

новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая 

политика власти. Меркантилизм. 
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 Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. 

Луддизм. 

 Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

 Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия 

в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещённого абсолютизма. 

Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над 

частью итальянских земель. 

 Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения 

реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в 

Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

 Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость.  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и 

северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. 

Создание регулярной армии под командованием Д. Вашингтона. Принятие Декларации 

независимости (1776). Перелом в войне и её завершение. Поддержка колонистов со стороны 

России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о 

правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

 Французская революция конца XVIII в.  

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж. Дантон, Ж-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. 

Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». 

Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ 

разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот ( июля 1794 г.). 

Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера 

(ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

 Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

 Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций 

против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 

европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в 
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XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика 

империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. 

Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 История России. Россия в конце XVII‒XVIII в.: от царства к империи.  

 Введение. 

 Россия в эпоху преобразований Петра I.  

 Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

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. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург ‒ 

новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

 Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

 Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

 Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, 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. 

 Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. 
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Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 

страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

 Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

 Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство ‒ «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 

в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по 

отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

 Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. 

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 Пугачёва. 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., её 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. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 
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Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание 

под предводительством Т. Костюшко. 

 Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещённого абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследии и Манифест о «трёхдневной барщине». Политика по отношению к 

дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

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.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях 

А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры 

учёных, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны ‒ 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в 

становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в городе Санкт-Петербурге и г. Москве, 

Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет ‒ первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, формирование 

его городского плана. Регулярный характер застройки города Санкт-Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре города Москвы и города Санкт-Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

 Наш край в XVIII в. 

 Обобщение. 

Содержание обучения в 9 классе. 

 Всеобщая история. История Нового времени. XIX ‒ начало ХХ в.  

Введение.  

Европа в начале XIX в.  
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Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоёванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

 Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы.  
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

 Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

. Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ ‒ начале ХХ в.  

 Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. 

 Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Д. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

 Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

 Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX ‒ начале XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (12). 

Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг., её итоги. 

 Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1221-1225): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце 

XIX в. 

 Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX 

‒ начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

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. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий. 

 Страны Латинской Америки в XIX ‒ начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской 

Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 

революция 1910-1917 гг.: участники, итоги, значение. 

 Страны Азии в ХIХ ‒ начале ХХ в.  

 Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 
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 Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. 

Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 

 Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 

 Революция 1905-1911 г. в Иране. 

 Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев 

(1857-1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии 

во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. 

Ганди. 
 Народы Африки в ХIХ ‒ начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война. 

 Развитие культуры в XIX ‒ начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 

социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX ‒ начала ХХ в. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена 

стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

 Международные отношения в XIX ‒ начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX ‒ начале ХХ в. (испано-

американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

 Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

 История России. Российская империя в XIX ‒ начале XX в.  

 Введение.  

 Александровская эпоха: государственный либерализм.  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808-1809 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 в 

европейской политике 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 политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. 
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Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 

часть европейской культуры. 

 Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

 Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.  

Реформы 1220-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1221 г. и её последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия 

на Дальнем Востоке. 

 Россия в 1880-1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели. 
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Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 

его решения. 

 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и её вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

 Этнокультурный облик империи.  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1223 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. 

Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. 

Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

 Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений.  
Общественная жизнь в 1220-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

 Россия на пороге ХХ в.  

 На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия ‒ мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 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 светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. 

 Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

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

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 
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Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоёв, солдат и матросов. 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. Основные 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 нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём. 
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

 Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 
«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический 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 философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

 Наш край в XIX ‒ начале ХХ в. 

Обобщение.  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 Содержание обучения в 7 классе. 

 Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и 

стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. 

Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

 Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. 

Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

 Основы российского права. 
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Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и подзаконные акты. 

Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. 

Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. 

Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой 

деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-

правовая ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных 

органов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

Содержание обучения в 8 классе. 

 Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒ источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. 

Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. Конкуренция. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые 

услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов 

семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

 Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. 
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Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в 

Интернете. 

 Содержание обучения в 9 классе. 

 Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 
Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒ демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия ‒ социальное 

государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского 

государства. Россия ‒ светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская Федерация. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: Государственная Дума Российской Федерации и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации. 

 Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные 

роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге 

культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
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общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость 

здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. 

Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь ‒ активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода 

и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

 

ГЕОГРАФИЯ  

 Содержание обучения географии в 7 классе. 

 Главные закономерности природы Земли. 

 Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность ‒ и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и 

высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон». 

Литосфера и рельеф Земли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и 

части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние 

и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры с 

целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа», «Объяснение 

вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте». 

 Атмосфера и климаты Земли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры ‒ тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 

западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс 

и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. 

Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей территории. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте и 

климатограмме». 

 Мировой океан ‒ основная часть гидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. 

Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и 

холодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её 

измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические 

закономерности изменения солёности ‒ зависимость от соотношения количества атмосферных 
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осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в 

Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. 

Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. Основные районы 

рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности 

поверхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных 

и восточных побережий материков», «Сравнение двух океанов по плану с использованием 

нескольких источников географической информации». 

 Человечество на Земле. 

 Численность населения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность 

населения. 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам», «Определение и 

сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по разным 

источникам». 

 Страны и народы мира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. 

Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия 

менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по комплексным 

картам». 

 Материки и страны. 

 Южные материки. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида ‒ уникальный 

материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 

материка в XX‒XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и 

исследованиях ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) южных 

материков», «Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков 

в экваториальном климатическом поясе», «Сравнение особенностей климата Африки, Южной 

Америки и Австралии по плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки по географическим картам», «Объяснение особенностей размещения населения 

Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки». 

 Северные материки. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории 

и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение климатических 

различий территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного 
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климатического пояса», «Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 

одной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации», «Описание 

одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения 

туристов, создания положительного образа страны и других)». 

 Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная ‒ и международные усилия по их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: 

природные и культурные объекты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы на территории 

одной из стран мира в результате деятельности человека». 

 Содержание обучения географии в 8 классе. 

 Географическое пространство России. 

 История формирования и освоения территории России. 

История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI вв. 

Расширение территории России в XVI‒XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних 

границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении границ 

России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт». 

Географическое положение и границы России. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение 

России. Виды географического положения. Страны ‒ соседи России. Ближнее и дальнее 

зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Время на территории России. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов России по 

карте часовых зон». 
 Административно-территориальное устройство России. Районирование территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ 

федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения». 

 Природа России. 

 Природные условия и ресурсы России. 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 
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рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по 

картам и статистическим материалам». 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и 

их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 

 Климат и климатические ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на 

климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 

России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их 

влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных 

факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности 

климата своего края. 

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории по карте 

погоды, «Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории страны», «Оценка влияния основных климатических показателей 

своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населения». 

 Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные 

явления и их распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. 

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек 

России», «Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны». 

 Природно-хозяйственные зоны. 
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Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-

хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно-

хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия 

изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений 

на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации». 

 Население России. 

 Численность населения России. 

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, определяющие её. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных 

регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое 

движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные 

исторические периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. 

Различные варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, естественного 

(или) миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) 

Российской Федерации или своего региона». 

 Территориальные особенности размещения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в 

географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в 

жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

Народы и религии России. 

Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты 

Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в 

численности населения республик и автономных округов Российской Федерации». 

 Половой и возрастной состав населения России. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её 
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определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения России 

на основе анализа половозрастных пирамид». 
 Человеческий капитал России. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и 

показатели, характеризующие его. Индекс человеческого развития (далее – ИЧР) и его 

географические различия. 

Практическая работа «Классификация федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения». 

Содержание обучения географии в 9 классе. 

 Хозяйство России. 

 Общая характеристика хозяйства России. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (далее – ЭГП) России как фактор 

развития её хозяйства. Валовой внутренний продукт (далее – ВВП) и валовой региональный 

продукт (далее – ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические 

карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, 

основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее – 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации): цели, задачи, приоритеты и 

направления пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, 

выделяемые в Стратегии пространственного развития Российской Федерации как 

«геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения России на 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

 Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные 

типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, 

использующие возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ), их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады 

гидроэлектростанции (далее – ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. 

Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р. 
Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью 

сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах», 

«Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

стран». 

 Металлургический комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы 
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размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География 

металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные 

положения Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 

4260-р. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)».  

 Машиностроительный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в 

реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, 

значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы 

развития машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию 

развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников 

информации.  

 Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России 

в мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные 

положения стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 

года. 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 

312-р (далее – Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года» (главы II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью 

определения перспектив и проблем развития комплекса». 

Агропромышленный комплекс (далее - АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. Стратегия 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 
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период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 

сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК». 

Инфраструктурный комплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта России 

на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27 ноября 2021 г. № 3363-р. 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 
Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли 

отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», 

«Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края». 

 Обобщение знаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года: основные положения. Новые 

формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной 

структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории 

опережающего развития (далее - ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года» и государственные меры по переходу России к 

модели устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 

 Регионы России. 

 Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения (далее – 

ЭГП) двух географических районов страны по разным источникам информации», 

«Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России 

по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных». 

. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 



 PAGE   \* MERGEFORMAT 3  

86 
 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических 

районов (субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторов 

размещения предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)».  

 Обобщение знаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации». 

 Россия в современном мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны Содружества Независимых Государств и Евразийского 

экономического союза. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия России. 

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА.ГЕОМЕТРИЯ, ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА 
Содержание обучения в 7 классе 

Выражения. 

Числовыевыраженияспеременными.Простейшиепреобразованиявыражений.Уравнение,к

ореньуравнения.Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач 

методомсоставленияуравнений.Статистическиехарактеристики. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраическихвыраженийирешенииуравненийсоднойпеременной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 

классов икурсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и 

обобщаютсясведенияопреобразованияхвыраженийирешенииуравнений. 

Нахождениезначенийчисловыхибуквенныхвыраженийдаетвозможностьповторитьсучащ

имисяправиладействийсрациональнымичислами.Умениявыполнятьарифметическиедействия с 

рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует 

выяснить,насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать 

повторение 

сцельюликвидациивыявленныхпробелов.Развитиюнавыковвычисленийдолжноуделятьсясерьезн

оевниманиеивдальнейшемприизучениидругихтемкурса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 

сведения онеравенствах:вводятсязнаки и даетсяпонятие одвойныхнеравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 

остаются на 

том,жеуровне,учащиесяподнимаютсянановуюступеньвовладениитеорией.Вводятсяпонятия 

«тождественноравныевыражения»,«тождество»,«тождественноепреобразованиевыражен

ий»,содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении 

преобразованийразличных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу 

тождественных преобразованийсоставляютсвойствадействийнад числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспеченияосознанноговосприятияучащимисяалгоритмоврешенияуравненийвводитсявспомога

тельноепонятиеравносильностиуравнений,формулируютсяиразъясняютсянаконкретныхпримера

хсвойства равносильности.Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе 

егокорней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений видаах = 

bприразличныхзначенияхаиb.Продолжаетсяработапоформированиюуучащихсяуменияиспользов

ать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложностизадач 

здесьостаетсятакимже,как в6классе. 
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Изучениетемызавершаетсяознакомлениемучащихсяспростейшимистатистическимихара

ктеристиками:среднимарифметическими,модой,медианой,размахом.Учащиесядолжныуметьиспо

льзоватьэтихарактеристикидляанализарядаданныхвнесложныхситуациях. 

Функции(11ч) 

Функция,областьопределенияфункции,Способызаданияфункции.Графикфункции. 

Функцияy=kx+bиеёграфик.Функцияy=kxиеёграфик. 

Основнаяцель- 

ознакомитьучащихсясважнейшимифункциональнымипонятиямиисграфикамипрямойпропорцио

нальностиилинейнойфункцииобщеговида. 

Даннаятемаявляетсяначальнымэтапомвсистематическойфункциональнойподготовке 

учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения 

функции,графикфункции.Функциятрактуетсякакзависимость 

однойпеременнойотдругой.Учащиесяполучают первое представление о способах задания 

функции. В данной теме начинается работа 

поформированиюуучащихсяуменийнаходитьпоформулезначениефункциипоизвестномузначени

юаргумента,выполнятьтужезадачупографикуирешатьпографикуобратнуюзадачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 

функции и еечастного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики 

этих функцийшироко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и 

физики. 

Учащиесядолжныпонимать,каквлияетзнаккоэффициентанарасположениевкоординатнойплоскос

тиграфика функцииу = kх, где k 0, как зависит от значений kи bвзаимное расположение 

графиковдвухфункцийвидау=kх+b 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а 

такжеизучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных 

зависимостеймеждувеличинами,что 

способствуетусилениюприкладнойнаправленностикурсаалгебры. 

Степеньснатуральнымпоказателем(11 ч) 

Степеньс натуральнымпоказателемиеесвойства.Одночлен.Функцииу =х2,у 

=х3иихграфики. 

Основнаяцель— выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральнымипоказателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики 6класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи 

с вычислениемзначений степени в 7 классе дается представление о нахождении значений 

степени с 

помощьюкалькулятора.Рассматриваютсясвойствастепениснатуральнымпоказателем.Напримеред

оказательства свойств аm • аn = аm+n , аm : аn =аm-nгде m>n, (аm)п = аmn, (аb)п = аnbnучащиеся 

впервыезнакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Указанные 

свойствастепени с натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и 

возведенииодночленоввстепень.Принахождениизначенийвыражений,содержащихстепени,особо

евнимание следуетобратитьнапорядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3позволяет продолжить работу по формированию 

уменийстроить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности 

графикафункции у = х2 : график проходит через начало координат, ось Оу является его осью 

симметрии,графикрасположенвверхнейполуплоскости. 

Умение строить графики функцийу = х2и у = х3используется для ознакомления 

учащихся сграфическимспособомрешенияуравнений. 

Многочлены.Формулысокращённогоумножения(16ч) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена 

намножители.Формулы сокращенного умножения. Применение формул сокращённого 

умножения кразложениюнамножители. 
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Основнаяцель—

выработатьумениевыполнятьсложение,вычитание,умножениемногочленовиразложениемногочле

новнамножители. 

Даннаятемаиграетфундаментальнуюрольвформированииумениявыполнятьтождественн

ыепреобразованияалгебраическихвыражений.Формируемыездесьформально-

оперативныеуменияявляютсяопорнымиприизучениидействийсрациональнымидробями,корнями,

степенямисрациональнымипоказателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена,степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с 

многочленами -сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, 

разность, 

произведениемногочленоввсегдаможнопредставитьввидемногочлена.Действиясложения,вычита

нияиумножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на 

преобразования 

целыхвыражений.Поэтомунецелесообразнопереходитьккомбинированнымзаданиямпрежде,чему

своеныосновныеалгоритмы. 

Серьезноевниманиевэтойтемеуделяетсяразложениюмногочленовнамножителиспомощь

ю вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Соответствующиепреобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в 

последующих курсах,особенновдействияхсрациональнымидробями. 

Вданнойтемеучащиесявстречаютсяспримерамииспользованиярассматриваемыхпреобраз

ованийприрешенииразнообразныхзадач,вчастностиприрешенииуравнений.Этопозволяет в ходе 

изучения темы продолжить работу по формированию умения решать уравнения, атакже решать 

задачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются 

несложныезаданиянадоказательствотождества. 

Формулысокращенного умножения(18ч) 

Формулы(а±b)2=а2±2аb+b2,(а±b)3=а3±3а2Ь+Заb2±b3,(а±b)(а2 аb+b2)=а3±b3. 

Применениеформулсокращенногоумножениявпреобразованияхвыражений. 

Основнаяцель— 

выработатьумениеприменятьформулысокращенногоумножениявпреобразованияхцелыхвыражен

ийвмногочленыивразложениимногочленовнамножители. 

Вданнойтемепродолжаетсяработапоформированиюуучащихсяумениявыполнятьтождест

венныепреобразованияцелыхвыражений.Основноевниманиев темеуделяетсяформулам(а 

- b) (а + b) = а2 - Ь2, (а ± b)2= а2 +  2аb + b2. Учащиеся должны знать эти формулы и 

соответствующиесловесныеформулировки,уметьприменятьихкак«слева направо»,таки«справа 

налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, а3 

± b3 =(а + b) (а2 аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует 

излишнеувлекатьсявыполнениемупражненийнаихиспользование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложениямногочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решенияширокогокругазадач. 

Системылинейныхуравнений(15ч) 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумяпеременными.Решениезадач методомсоставлениясистемуравнений. 

Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений сдвумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их 

при решениитекстовыхзадач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 

вводитсяпонятие системыирассматриваютсясистемылинейныхуравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 

переменными». 
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Всистемуупражненийвключаютсянесложныезаданиянарешениелинейныхуравненийсдвумяперем

еннымивцелыхчислах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а 0 или Ь 0, при 

различныхзначениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно 

исследовать вопрос очисле решенийсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух 

линейныхуравненийс двумяпеременнымиспособом подстановки и способомсложения.Введение 

системпозволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата 

алгебры.Применениесистемупрощаетпроцесспереводаданныхзадачи 

собычногоязыканаязыкуравнений. 

Повторение.Решениезадач(6ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7класса). 

 

Содержание обучения в 8 классе 

Рациональныедроби(23ч) 

Рациональнаядробь.Основноесвойстводроби,сокращениедробей.Сложение,вычитание,у

множение иделение дробей.Преобразование рациональных выражений.Функцияy=k/хиеёграфик. 

Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений.Знатьосновноесвойстводроби,рациональные,целые,дробныевыражения;правильноу

потреблятьтермины «выражение», «тождественное преобразование», понимать

 формулировку

 заданий:упроститьвыражение,разложитьнамножители,привестикобщемузнаменателю,сок

ратитьдробь.Знатьипониматьформулировкузаданий:упроститьвыражение,разложитьнамножите

ли,привестикобщемузнаменателю,сократитьдробь,свойстваобратнойпропорциональности. 

Уметьосуществлятьврациональныхвыраженияхчисловыеподстановкиивыполнятьсоотве

тствующиевычисления,выполнятьдействиясложенияивычитаниясалгебраическимидробями, 

сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители применением 

формулсокращенногоумножения,выполнятьпреобразованиерациональныхвыражений.Уметьосу

ществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующиевычисления, выполнять действия умножения и деления с алгебраическими 

дробями, возводить 

дробьвстепень,выполнятьпреобразованиерациональныхвыражений;правильноупотреблятьфункц

иональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции), строить 

графикобратнойпропорциональности,находитьзначения функцииy=k/xпографику,по формуле. 

Квадратныекорни(19ч) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный 

корень,приближённоезначениеквадратногокорня.Свойстваквадратныхкорней.Преобразованиявы

ражений,содержащихквадратныекорни.Функцияy=xиеё график. 

Цель–

систематизироватьсведенияорациональныхчислахидатьпредставлениеобиррациональныхчислах,

расширивтемсамымпонятиечисла;выработатьумениевыполнятьпростейшиепреобразованиявыра

жений, содержащихквадратные корни. 

Знатьопределенияквадратногокорня,арифметическогоквадратногокорня,какиечисланаз

ываются рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональных 

чисел;свойства арифметическогоквадратногокорня. 

Уметь выполнятьпреобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решатьуравнения вида x2=а; находить приближенные значения квадратного корня; находить 

квадратныйкорень из произведения, дроби, степени, строить график функции у = √х и находить 

значения этойфункции по графику или по формуле; выносить множитель из-под знака корня, 
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вносить множительподзнак корня;выполнятьпреобразованиевыражений, 

содержащихквадратные корни. 

Квадратныеуравнения(21ч) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения.

 Теорема Виета.

 Решениерациональныхуравнений.Решениезадач,приводящихкквадратнымирациональным

уравнениям. 

Цель–

выработатьумениярешатьквадратныеуравнения,простейшиерациональныеуравненияиприменять

изк решению задач. 

Знать,чтотакоеквадратноеуравнение,неполноеквадратноеуравнение,приведенноеквадра

тноеуравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета и 

обратную 

ей.Уметьрешатьквадратныеуравнениявыделениемквадратадвучлена,решатьквадратныеуравнени

япоформуле,решатьнеполныеквадратныеуравнения,решатьквадратныеуравненияспомощьютеоре

мы, обратной теоремеВиета,использоватьтеорему Виетадлянахождениякоэффициентов 

исвободногочленаквадратногоуравнения;решатьтекстовыезадачиспомощьюквадратныхуравнени

й. 

Знатькакиеуравненияназываютсядробно-

рациональными,какиебываютспособырешенияуравнений, понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения разнообразных задачматематики,смежныхобластейзнаний, 

практики. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим 

способом, решатьтекстовыезадачиспомощьюдробно-рациональныхуравнений. 

Неравенства(20ч) 

Числовыенеравенстваиихсвойства.Почленноесложениеиумножениечисловыхнеравенств

.Применениесвойствнеравенствкоценкезначениявыражения.Линейноенеравенствосоднойпереме

нной.Системалинейныхнеравенствсоднойпеременной. 

Цель–выработатьумениярешатьлинейные неравенствасоднойпеременнойиихсистемы. 

Знатьопределениечисловогонеравенствасоднойпеременной,чтоназываетсярешениемнер

авенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых 

неравенств,пониматьформулировкузадачи«решитьнеравенство». 

Уметь записыватьи читать числовые промежутки,изображать их начисловой 

прямой,решатьлинейныенеравенствасоднойпеременной,решатьсистемынеравенствсоднойпереме

нной. 

Уметьприменятьсвойстванеравенстваприрешениинеравенств иихсистем. 

Степень сцелымпоказателем.Элементыстатистикиитеориивероятностей(11ч) 

Степеньсцелымпоказателем иеёсвойства.Стандартныйвидчисла. Запись 

приближенныхзначений.Действиянадприближеннымизначениями.Сборигруппировкаста

тистическихданных.Наглядное представлениестатистическойинформации. 

Цель–сформироватьумениевыполнятьдействиянадстепенямисцелыми 

показателями, ввести понятие стандартного вида числа, сформировать начальные 

представления осборе игруппировкестатистическихданных,ихнагляднойинтерпретации. 

Знатьопределениестепенисцелымицелымотрицательнымпоказателем;свойствастепенис

целымпоказателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; 

записывать числа 

встандартномвиде,записыватьприближенныезначениячисел,выполнятьдействиянадприближенн

ымизначениями. 

7. Повторение.Решениезадач(8ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8класса). 
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Содержание обучения в 9 классе 

Квадратичнаяфункция(20ч) 

Функция.Возрастаниеиубываниефункции.Квадратныйтрехчлен.Разложениеквадратного

трехчленанамножители.Решениезадачпутемвыделенияквадратадвучленаизквадратноготрехчлена

. Функция y=ax2 + bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразования 

графиковфункций.Решениенеравенств второйстепенисоднойпеременной. 

Цель–

выработатьумениестроитьграфикквадратичнойфункциииприменятьграфическиепредставленияд

лярешениянеравенстввторойстепенисоднойпеременной. 

Знатьосновныесвойствафункций,уметьнаходитьпромежуткизнакопостоянства,возрастан

ия,убыванияфункций. 

Уметь находить область определения и область значений функции, читать график 

функции. Уметьрешать квадратные уравнения, определять знаки корней. Уметь выполнять 

разложение 

квадратноготрехчленанамножители.Уметьстроитьграфикфункцииу=ах2,выполнятьпростейшиеп

реобразованияграфиковфункций.Уметьстроитьграфикквадратичнойфункции,выполнятьпростей

шиепреобразованияграфиковфункций.Уметьстроитьграфикквадратичнойфункции»находитьпогр

афикунулифункции,промежутки,гдефункцияпринимаетположительныеиотрицательные 

значения. Уметь построить график функции y=ax2 и применять её свойства. 

Уметьпостроитьграфикфункцииy=ax2+bx+сиприменятьеёсвойства.Уметьнаходитьтокипересече

нияграфикаКвадратичнойфункциисосямикоординат. 

Уметь разложить квадратный трёхчлен на множители. Уметь решать квадратное 

уравнение. Уметьрешать квадратное неравенство алгебраическим способом. Уметь решать 

квадратное неравенство 

спомощьюграфикаквадратичнойфункции.Уметьрешатьквадратноенеравенствометодоминтервал

ов.Уметьнаходитьмножествозначенийквадратичнойфункции.Функцияy=xn,Определение корняn-

йстепени. 

Уравненияинеравенствасоднойпеременной(14ч) 

Целоеуравнениеиегокорни.Дробныерациональныеуравнения.Решениеуравненийтретьей

ичетвертойстепенисоднимнеизвестнымспомощьюразложениянамножителиивведениявспомогате

льной переменной. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов.Цель-

систематизироватьиобобщитьсведенияорешениицелыхидробныхрациональныхуравненийсодной

переменной,сформироватьумениерешатьнеравенствавидаах2+bx+c>0илиах2+bx+c<0,гдеанеравно

0. 

Уравненияинеравенства сдвумяпеременными (16ч) 

Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Уравнениеокружности.Решениесистем,содер

жащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач 

методомсоставлениясистем.Решение системдвухуравненийвторойстепенис двумяпеременными. 

Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 

степени сдвумя переменными,ирешатьтекстовые задачис помощьюсоставлениятакихсистем. 

Знать методы решения уравнений:а)разложение намножители; 

б) введение новой переменной;в)графическийспособ. 

Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной.Уметь решать 

системы2уравненийс 2 переменными графическимспособом. Уметь решать уравнения с 2 

переменнымиспособомподстановкиисложения.Уметьрешатьзадачи«на работу»,«на движение» 

идругиесоставлениемистемуравнений. 

3.Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии(13ч) 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыn-

гочленаисуммыnпервыхчленовпрогрессии. 

Цель – дать понятие об арифметической и геометрической

 прогрессиях как числовыхпоследовательностяхособоговида. 
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Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер 

членапоследовательности», «формула n –го члена арифметической прогрессии»Знать формулу n 

–го члена арифметической прогрессии, свойства 

членоварифметическойпрогрессии,способызаданияарифметическойпрогрессии 

Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при 

решении 

задачЗнать,какаяпоследовательностьявляетсягеометрической,уметьвыявлять,являетсялипоследо

вательностьгеометрической,еслида,тонаходитьq 

Уметьвычислятьлюбойчленгеометрическойпрогрессиипоформуле,знатьсвойствачленовг

еометрической прогрессии.Уметьприменятьформулу 

прирешениистандартныхзадач.Уметьнаходитьразностьарифметическойпрогрессии.Уметьнаходи

тьсуммуnпервыхчленоварифметическойпрогрессии.Уметьнаходитьлюбойчленгеометрическойпр

огрессии.Уметьнаходитьсуммуnпервыхчленовгеометрическойпрогрессии.Уметьрешатьзадачи. 

5.Элементыстатистикиитеориивероятностей (12ч) 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания.

 Перестановки. Размещения.СочетанияВероятностьслучайногособытия. 

Знать формулы числаперестановок,размещений, сочетанийиуметьпользоватьсяими. 

Уметьпользоватьсяформулойкомбинаторикипривычислениивероятностей 

Повторение.Решениезадач(21ч) 

Закреплениезнаний,уменийинавыков,полученныхнаурокахподаннымтемам(курс 

алгебры 9класса). 

Вероятность и статистика 

Содержание  обучения 7 класс  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение 

таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). 

Чтение графиков реальных процессов. 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 рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход 

графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с 

помощью графов. 
 

ИНФОРМАТИКА 

Содержание обучения 7 класс  

Цифроваяграмотность 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 

Компьютер–универсальноевычислительноеустройство,работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. 

Основныекомпонентыкомпьютераиихназначение.Процессор.Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 

компьютеров.Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 
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Персональныйкомпьютер.Процессориегохарактеристики(тактоваячастота, 

разрядность).Оперативнаяпамять.Долговременнаяпамять.Устройствавводаи вывода. Объём 

хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и 

твердотельныйдиск,постояннаяпамятьсмартфона)искоростьдоступадля различных видов 

носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ 

и данных. Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной 

системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок 

(каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный 

фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск 

файлов средствами операционной системы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программы для защиты от 

вирусов. 

Компьютерныесети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. 

Структураадресоввеб-ресурсов.Браузер.Поисковыесистемы.Поискинформации по ключевым 

словам и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикии праваприработе в Интернете. 

Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация–одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятиячеловеком, и информация как 

данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественныеиформальныеязыки.Алфавиттекстовнарусскомязыке. Двоичный алфавит. 

Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном 

алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов 

фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите, 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества информации – 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодированиетекстов.Равномерныйкод.Неравномерныйкод.Кодировка 

ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование 

сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём 

текста. 
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Искажениеинформацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования. 

Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель.

 Оценка информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением

 и хранением звуковых файлов. 

Информационныетехнологии 

Текстовыедокументы 

Текстовые документы иих структурные элементы (страница,абзац,строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматированиятекстов.Правиланаборатекста.Редактированиетекста.Свойства 

символов.Шрифт.Типышрифтов(рубленые,сзасечками,моноширинные). 

Полужирноеикурсивноеначертание.Свойстваабзацев:границы,абзацный 

отступ,интервал,выравнивание.Параметрыстраницы.Стилевоеформатирование. 

Структурирование информации  с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом.Включениевтекстовыйдокументдиаграмм,формул,нумерациистраниц, колонтитулов, 

ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для 

обработки текста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомствосграфическимиредакторами.Растровыерисунки.Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменениеразмера, обрезка, поворот, отражение, работасобластями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами 

текстовогопроцессораилидругихпрограмм(приложений).Добавлениевекторных рисунков в 

документы. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций. Слайд.Добавлениенаслайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

Содержаниеучебногопредмета 8 – 9 классы 

Структурасодержанияобщеобразовательногопредмета(курса)информатикив8-

9классахосновнойшколыможетбытьопределенаследующимиукрупненными тематическими 

блоками(разделами): 

алгоритмыиначалапрограммирования; 

°информационныеикоммуникационныетехнологии. 

Раздел1.Алгоритмыиначалапрограммирования 

Понятиеисполнителя.Неформальныеиформальныеисполнители.Учебные исполнители 

(Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) какпримеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы,системакоманд. 

Понятиеалгоритмакакформальногоописанияпоследовательностидействийисполнителяпр

изаданныхначальныхданных.Свойстваалгоритмов.Способызаписи алгоритмов. 
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Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный 

языкдлязаписиалгоритмов.Программа—

записьалгоритманаконкретномалгоритмическомязыке.Непосредственноеипрограммноеуправлен

иеисполнителем. 

Линейныеалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции,снизанныеспроверкойусловий:ветв

лениеиповторение.Разработкаалгоритмов:разбиениезадачинаподзадачи,понятиевспомогательног

оалгоритма. 

Понятиепростойвеличины.Типывеличин:целые,вещественные,символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство 

стабличнымивеличинами(массивами).Алгоритмработысвеличинами—план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданныхначальныхданныхс 

использованиемпромежуточныхрезультатов. 

Системыпрограммирования.Основныеправилаодногоизпроцедурныхязыковпрограммир

ования(Паскаль,Школьныйалгоритмический язык и др.): правила представления данных; 

правила записиосновных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызовавспомогательныхалгоритмов; правилазаписи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработкаалгоритма—запись 

программы— компьютерный 

эксперимент.Решениезадачпоразработкеивыполнениюпрограммввыбраннойсредепрограммиров

ания. 

Раздел 2.ИнформационныеикоммуникационныетехнологииКомпьютер как 

универсальное устройство обработки информации.Основные компоненты персонального

 компьютера (процессор, 

оперативнаяидолговременнаяпамять,устройствавводаивыводаинформации),ихфункциии

основныехарактеристики(посостояниюнатекущий периодвремени). 

Программныйпринципработыкомпьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное 

программноеобеспечение,прикладноепрограммноеобеспечение,системыпрограммирования.Прав

овыенормыиспользованияпрограммногообеспечения. 

Файл.Каталог(папка).Файловаясистема. 

Графическийпользовательскийинтерфейс(рабочийстол,окна,диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационнымиобъектамивнаглядно-

графическойформе:создание,именование,сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизацияпользовательскогоинтерфейсаперсонального компьютера. 

Размерфайла.Архивированиефайлов. 

Гигиенические,эргономическиеитехническиеусловиябезопаснойэксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные 

единицы(раздел,абзац,строка,слово,символ).Технологиисозданиятекстовыхдокументов.Создани

еиредактированиетекстовыхдокументовнакомпьютере (вставка, удаление и заменасимволов, 

работа с фрагментамитекстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматированиесимволов(шрифт,размер,начертание,цвет).Форматированиеабзацев(выравниван

ие,отступпервойстроки,междустрочныйинтервал).Стилевое 

форматирование.Включениевтекстовыйдокументсписков,таблиц,диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок:сносок,оглавлений,предметныхуказателей.Инструментыраспознаваниятекстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом.Примечания.Записьи 

выделениеизменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы,величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа вразличныхтекстовыхформатах. 
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Графическаяинформация.Формированиеизображениянаэкранемонитора.Компьютерноеп

редставлениецвета.Компьютернаяграфика(растровая,векторная).Интерфейсграфическихредакто

ров.Форматыграфическихфайлов. 

Мультимедиа.Понятиетехнологиимультимедиаиобластиееприменения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Компьютерныепрезентации.Дизайнпрезентацииимакетыслайдов.Звуковаяивидеоинформация. 

Электронные(динамические)таблицы.Использованиеформул.Относительные,абсолютны

еисмешанныессылки.Выполнениерасчетов.Построениеграфиковидиаграмм.Понятиеосортировке

(упорядочении)данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, 

системыуправлениябазамиданныхипринципыработысними.Вводиредактирование 

записей.Поиск,удаление исортировка данных. 

Коммуникационныетехнологии.Локальныеиглобальныекомпьютерныесети.Интернет.Бр

аузеры.Взаимодействиенаосновекомпьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, 

сайт.Информационныересурсыкомпьютерныхсетей:Всемирнаяпаутина,файловыеархивы,компью

терныеэнциклопедииисправочники.Поискинформации в файловой системе, базе данных, 

Интернете. Средства 

поискаинформации:компьютерныекаталоги,поисковыемашины,запросыпоодномуинесколькимп

ризнакам. 

Проблемадостоверностиполученнойинформация.Возможныенеформальныеподходыкоц

енкедостоверностиинформации(оценканадежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в 

разныемоментывремениит.п.).Формальныеподходыкдоказательствудостоверностиполученнойин

формации,предоставляемыесовременнымиИКТ:электроннаяподпись,центрысертификации,серти

фицированныесайты идокументыидр. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизничеловека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационныеуслуги,научно-

техническиеисследования,управлениепроизводствомипроектированиепромышленныхизделий,ан

ализэкспериментальныхданных,образование(дистанционноеобучение,образовательныеисточник

и). 

ОсновныеэтапыразвитияИКТ.Информационнаябезопасностьличности,государства,обще

ства.Защитасобственнойинформацииотнесанкционированногодоступа.Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представленияо правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ иработы в сети Интернет. Возможные негативные 

последствия (медицинские,социальные)повсеместногопримененияИКТвсовременномобществе. 
 

ФИЗИКА 

Содержание обучения в 7 классе 

Раздел 1.Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира 

Физика–наукаоприроде.Явленияприроды.Физическиеявления:механические, тепловые, 

электрические,магнитные, световые,звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы. 

ПогрешностьизмеренийМеждународнаясистемаединиц. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду.Естественно-

научныйметодпознания:наблюдение,постановканаучноговопроса,выдвижениегипотез,экспериме

нтпопроверкегипотез,объяснениенаблюдаемогоявления.Описаниефизическихявленийспомощью

моделей. 

Демонстрации 

Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором. 

Лабораторныеработыиопыты 
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Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора.Измерениерасстояний. 

Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела.Определениеразмеровмалыхтел. 

Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчикатемпературы. 

Проведениеисследованияпопроверкегипотезы:дальностьполёташарика,пущенногогоризо

нтально,тембольше,чембольшевысотапуска. 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающиедискретноестроениевещества. 

Движениечастицвещества.Связьскоростидвижениячастицстемпературой.Броуновское 

движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжениеиотталкивание. 

Агрегатныесостояниявещества:строениегазов,жидкостейитвёрдых(кристаллических)тел.

Взаимосвязьмеждусвойствамивеществвразныхагрегатныхсостоянияхиихатомно-

молекулярнымстроением.Особенностиагрегатныхсостоянийводы. 

Демонстрации 

Наблюдениеброуновскогодвижения.Наблюдениедиффузии. 

Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или

 отталкиваниемчастицвещества. 

Лабораторныеработыиопыты 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий).Опытыпонаблюдению

тепловогорасширениягазов. 

Опытыпообнаружениюдействия силмолекулярногопритяжения. 

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость.Средняяскоростьпринеравномерномдвижении.Расчётпутиивременидвижения. 

Явлениеинерции.Законинерции.Взаимодействиетелкакпричинаизмененияскорости 

движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность 

вещества.Связьплотностисколичествоммолекулвединицеобъёмавещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон 

Гука.Измерениесилыспомощьюдинамометра.Явлениетяготенияисилатяжести.Силатяжести на 

других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленныхпо одной прямой. 

Равнодействующая сил. Силатрения.Трениескольжения итрениепокоя.Трениевприродеитехнике. 

Демонстрации 

Наблюдение механического движения 

тела.Измерениескоростипрямолинейногодвижения.Наблюдениеявленияинерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител.Сравнениемассповзаимодействию 

тел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторныеработыиопыты 

Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,моделиэлектрическогоав

томобиляитакдалее). 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. 

Определениеплотноститвёрдоготела. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныот 

приложеннойсилы. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьсилы тренияскольженияот 

весателаихарактерасоприкасающихсяповерхностей. 

Раздел4.Давлениетвёрдых тел,жидкостейигазов 

Давление.Способыуменьшенияиувеличениядавления.Давлениегаза.Зависимость давления 

газа от объёма, температуры. Передача давления 

твёрдымителами,жидкостямиигазами.ЗаконПаскаля.Пневматическиемашины.Зависимостьдавле

нияжидкостиотглубины.Гидростатическийпарадокс.Сообщающиесясосуды.Гидравлическиемеха

низмы. 
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АтмосфераЗемлииатмосферноедавление.ПричинысуществованиявоздушнойоболочкиЗем

ли.ОпытТорричелли.Измерениеатмосферного 

давления.Зависимостьатмосферногодавленияотвысотынадуровнемморя.Приборыдляизме

ренияатмосферногодавления. 

Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.Выталкивающая(архимедова)сила.Закон 

Архимеда.Плаваниетел.Воздухоплавание. 

Демонстрации 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы.Передачадавления жидкостьюи газом. 

Сообщающиесясосуды.Гидравлическийпресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотностижидкости. 

Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в

 зависимостиот соотношенияплотностейтелаижидкости. 

Лабораторныеработыиопыты 

Исследование   зависимости   веса   тела   в   воде   от   объёма   

погружённойвжидкостьчаститела. 

Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость. 

Проверка   независимости   выталкивающей   силы,   действующей   на   

теловжидкости,отмассы тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующейна тело в 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотностижидкости. 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение 

еёгрузоподъёмности. 

Раздел5.Работаимощность.Энергия 

Механическаяработа.Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило 

равновесиярычага.Применениеправиларавновесиярычагакблоку.«Золотоеправило»механики. 

КПДпростыхмеханизмов.Простыемеханизмывбытуи технике. 

Механическаяэнергия.Кинетическаяипотенциальнаяэнергия.Превращениеодноговидамех

аническойэнергиивдругой.Законсохраненияэнергиивмеханике. 

Демонстрации 

Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыиопыты 

Определение работы силы трения при равномерном движении

 телапогоризонтальнойповерхности. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. 

ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

Содержание обучения в 8 классе 

Первоначальныесведенияостроениивеществ. 

Развитиевзглядовнастроениевещества.Молекулы.Дискретноестроениевещества. Масса и 

размеры молекул. 

Броуновскоедвижение.Тепловоедвижениемолекулиатомов.Диффузия.Связь температуры 

тела со скоростью теплового движения частиц вещества. 

Взаимодействиечастицвещества.Смачивание.Капиллярныеявления. 

Моделитвердого,жидкогоигазообразногосостоянийвеществаиихобъяснениена основе 

молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Способыизмеренияразмеровмолекул.Измерениескоростеймолекул.ОпытШтерна. 

Лабораторныеопыты 

Наблюдениеделимостивещества. 



 PAGE   \* MERGEFORMAT 3  

99 
 

Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях. 

Исследованиезависимостискоростидиффузииоттемпературы. 

Механическиесвойстважидкостей,газовитвердыхтел. 

Давлениежидкостейигазов.Объяснениедавленияжидкостейигазовнаоснове молекулярно-

кинетической теории строения вещества. 

Передачадавленияжидкостямиигазами.ЗаконПаскаля.Давлениевжидкостиигазе. 

Сообщающиесясосуды.Гидравлическаямашина.Гидравлическийпресс.Манометры. 

Атмосферноедавление.Измерениеатмосферногодавления.Барометры.Влияние 

атмосферного давления на живой организм. 

Действиежидкостиигазанапогруженноевнихтело.ЗаконАрхимеда.Условия плавания тел. 

Строениетвердыхтел.Кристаллическиеиаморфныетела.Деформациятвердыхтел. Виды 

деформации. Свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, твердость твердых тел. 

Изменениеатмосферногодавлениясвысотой. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фронтальныелабораторныеработы 

Измерениевыталкивающейсилы. 

Изучениеусловийплаваниятел. 

Тепловыеявления. 

Тепловоеравновесие.Температураиееизмерение.ШкалаЦельсия.Абсолютная 

(термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа.Видытеплопередачи:теплопроводность,конвекция,излучение.Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Первыйзаконтермодинамики. 

Фронтальныелабораторныеработы 

Сравнениеколичествтеплотыприсмешиванииводыразнойтемпературы. 

Измерениеудельнойтеплоемкостивещества. Лабораторные опыты 

Наблюдениетеплопроводностиводыивоздуха. Наблюдение конвекции в жидкостях и 

газах. 

Наблюдениепроцессовплавленияиотвердевания. Измерение удельной теплоты плавления 

льда. 

Наблюдениезависимостискоростииспаренияжидкостиотродажидкости,площади ее 

поверхности, температуры и скорости удаления паров. 

Измерениевлажностивоздуха. 

Изменениеагрегатныхсостоянийвещества. 

Плавлениеиотвердевание.Температураплавления.Удельнаятеплотаплавления. 

Испарениеиконденсация.Насыщенныйпар.Кипение.Зависимостьтемпературы кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. 

Измерение влажностивоздуха. ТемпературныешкалыФаренгейтаиРеомюра. Работа газа 

при расширении. 

Тепловыесвойствагазов,жидкостейитвердыхтел. 

Зависимостьдавлениягазаданноймассыотобъемаитемпературы,объемагаза данной массы 

от температуры (качественно). 

Применениегазоввтехнике. 

Тепловоерасширениетвердыхтелижидкостей(качественно).Тепловоерасширение воды. 

Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель внутреннего 

сгорания, паровая турбина, холодильная машина. Тепловые двигатели и охрана 

окружающейсреды.Основныенаправлениясовершенствованиятепловыхдвигателей 

Электрическиеявления. 

Электростатическоевзаимодействие.Электрическийзаряд.Двародаэлектрических зарядов. 

Электроскоп. 

Дискретностьэлектрическогозаряда.Строениеатома.Электронипротон. Элементарный 

электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 
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Электрическоеполе.Напряженностьэлектрическогополя.Линиинапряженности 

электрического поля. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Учетииспользованиеэлектростатическихявленийвбыту,технике,ихпроявлениев природе. 

ЗаконКулона. 

Электростатическая индукция. Лабораторные опыты 

Наблюдениеэлектризациителивзаимодействиянаэлектризованныхтел. Изготовление 

простейшего электроскопа. 

Электрическийток. 

Электрический ток. Источники постоянного электрического тока. Носители 

свободныхэлектрическихзарядоввметаллах,электролитах,газахиполупроводниках. 

Действияэлектрическоготока:тепловое,химическое,магнитное.Электрическаяцепь. Сила 

тока. Измерение силы тока. 

Напряжение.Измерениянапряжения. 

Электрическоесопротивление.Удельноесопротивление.Реостаты. 

ЗаконОмадляучасткацепи.Последовательноеипараллельноесоединения проводников. 

Работаимощностьэлектрическоготока.Счетчикэлектрическойэнергии.Закон Джоуля—

Ленца. 

Использованиеэлектрическойэнергиивбыту,природеитехнике.Правила безопасного труда 

при работе с источниками тока. 

Гальваническиеэлементыиаккумуляторы. 

Фронтальныелабораторныеработы 

Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытоканаразличныхееучастках. 

Измерениенапряжениянаразличныхучасткахэлектрическойцепи. 

Измерениесопротивленияпроводникаприпомощивольтметраиамперметра. 

Регулированиесилытокавцеписпомощьюреостата. 

Изучениепоследовательногосоединенияпроводников. 

Изучение параллельногосоединенияпроводников. 

Измерениеработыимощностиэлектрическоготока. 

Законымеханики.  
Содержание обучения в 9 классе 

Механическоедвижение.Материальнаяточка.Системаотсчета.Относительность механического 

движения. 

Кинематические характеристики движения. Кинематические уравнения 

прямолинейногодвижения.Графическоепредставлениемеханическогодвижения. 

Движениеточкипоокружностиспостояннойпомодулюскоростью.Периодичастота 

обращения. Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействиетел.Динамическиехарактеристикимеханическогодвижения.Центр 

тяжести. Законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. Границы 

применимостизаконовНьютона. 

Импульстела.Замкнутаясистемател.Законсохраненияимпульса.Реактивное движение. 

Реактивный двигатель. 

Энергияимеханическаяработа.Законсохранениямеханическойэнергии. 

Фронтальныелабораторныеработы 

Исследованиеравноускоренногопрямолинейногодвижения. Лабораторные 

опыты 
Изучение второго закона Ньютона. ИзучениетретьегозаконаНьютона. 

Исследование зависимости силы упругости от деформации. 

Исследованиезависимостисилытренияотсилынормальногодавления. Измерение механической 

работы и механической мощности. 

 

Механическиеколебанияиволны. 

Колебательноедвижение.Гармоническоеколебание.Математическиймаятник. 
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Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Превращения энергии при 

колебательномдвижении.Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс. 

Распространениеколебанийвупругихсредах.Продольныеипоперечныеволны. Связь между 

длиной волны, скоростью волны и частотой колебаний. 

Законыотраженияволн. 

Скоростьиускорениеприколебательномдвижении.Интерференцияидифракция. 

Фронтальныелабораторныеработы 

 

Изучениеколебанийматематическогоипружинногомаятников. 

Измерениеускорениясвободногопаденияспомощьюматематическогомаятник

а. Лабораторные опыты 
Изучениеколебанийгрузанапружине. 

Измерениежесткостипружиныспомощьюпружинногомаятника. 

лектромагнитныеколебанияиволны. 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. 

Направлениеиндукционноготока.ПравилоЛенца.Взаимосвязьэлектрическогои магнитного полей. 

Генератор постоянного тока. 

Самоиндукция. Индуктивность катушки. 

Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. Колебательный контур. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания.Превращенияэнергиивколебательном контуре. 

Переменныйэлектрическийток.Трансформатор.Передачаэлектрическойэнергии. 

Электромагнитноеполе.Энергияэлектромагнитногополя.Электромагнитныеволны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Радиопередача и радиоприем. 

Телевидение. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия света. Волновые 

свойствасвета.Шкалаэлектромагнитныхволн.Влияниеэлектромагнитныхизлучений на живые 

организмы. 

Законэлектромагнитнойиндукции. 

Модуляцияидетектирование.Простейшийрадиоприемник. 

Фронтальныелабораторныеработы 

Изучениеявленияэлектромагнитнойиндукции. Лабораторные опыты 
Наблюдениеинтерференциисвета. Наблюдение дисперсии света. 

Сборкадетекторногорадиоприемника. Изучение работы трансформатора. 

Элементыквантовойфизики. 

ОпытРезерфорда.Планетарнаямодельатома. 

Спектрыиспусканияипоглощения.Спектральныйанализ. 

Явлениерадиоактивности.Альфа-,бета-игамма-излучения.Составатомногоядра. Протон и 

нейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. 

Радиоактивныепревращения.Периодполураспада.Ядерноевзаимодействие.Энергия 

связиядра.Ядерныереакции.Делениеядерурана.Цепнаяреакция.Ядерныйреактор. 

Биологическоедействиерадиоактивныхизлученийиихприменение.Счетчик Гейгера. 

Дозиметрия. 

Ядернаяэнергетикаипроблемыэкологии. Закон радиоактивного распада. 

Дефектмассыиэнергетическийвыходядерныхреакций.Термоядерныереакции. 

Элементарные частицы. Взаимные превращения элементарных частиц. 

5.Вселенная. 

СтроениеимасштабыВселенной. 

Геоцентрическаяигелиоцентрическаясистемымира.Законыдвиженияпланет. Строение и 

масштабы Солнечной системы. Размеры планет. 

СистемаЗемля-Луна.Приливы. 

Видимоедвижениепланет,звезд.Солнца,Луны.ФазыЛуны. 
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ПланетаЗемля.Луна—естественныйспутникЗемли.Планетыземнойгруппы. Планеты-

гиганты. 

МалыетелаСолнечнойсистемы. 

Солнечная система — комплекс тел, имеющих общее происхождение. Методы 

астрофизическихисследований.Радиотелескопы.Спектральныйанализнебесныхтел. 

Фронтальныелабораторныеработы 

Определениеразмеровлунныхкратеров. 

ОпределениевысотыискоростивыбросавеществаизвулкананаспутникеЮпите

ра Ио. 
Лабораторныйопыт 

Изучениефотографийпланет,комет,спутников,полученныхспомощьюназемныхи 

космических наблюдений. 

 

 

БИОЛОГИЯ  

Содержание обучения в 7 классе 

Тема1.Общиесведенияомире животных 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падальщики, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Редкие и исчезающие виды. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

Краткаяисторияразвитиязоологии.Достижениясовременнойзоологии. 

Экскурсия.Разнообразиеживотныхвприроде. 

Тема2.Строениетелаживотных 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животной клетки. Ткани животных. Органы и системы органов животных. 

Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

 

Тема3.ПодцарствоПростейшие,или Одноклеточные 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и вкишечнике 

животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы.Эвгленазеленаякакпростейшее,сочетающеечертыживотныхи растений. 

Колониальные жгутиковые. 

Инфузории.Инфузория-туфелькакакболеесложноепростейшее.Половойпроцесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный плазмодий. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с 

малярией. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа Изучение строения инфузории-туфелькиЛабораторная работа 

«Наблюдение процесса раздражимости у животных» 

Практическаяработа«Сравнениепередвиженияодноклеточныхорганизмов" 
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Тема4.ПодцарствоМногоклеточныеживотные.Тип Кишечнополостные 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразиеклеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе. 

Морскиекишечнополостные. Их многообразиеи значение. Коралловыеполипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Тема5.ТипыПлоскиечерви,Круглыечерви,Кольчатыечерви 

Разнообразиечервей.Типычервей.Основныегруппысвободноживущихи паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглыечерви.Нематоды,аскариды,острицыкакпредставителитипакруглыхчервей.Их 

строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатыечерви.Многообразие.Дождевойчервь.Средаобитания.Внешнее ивнутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значениечервейиихместовисторииразвитияживотного мира. 

Лабораторнаяработа 

Внешнеестроениедождевогочервя,егопередвижение, раздражимость. 

 

Тема6. Тип Моллюски 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. 

Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения.Передвижение.Питание.Поведение.Рольвбиоценозеипрактическоезначение. 

Лабораторная работа 

Внешнеестроениераковинпресноводныхиморскихмоллюсков. 

 

Тема7. Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение.

 Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук- 

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 
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Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения 

и поведения. Переносклещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе иих значение 

для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. 

Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды 

насекомых снеполнымпревращением: Прямокрылые, Равнокрылыеи Клопы. Важнейшие отряды 

насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторная работа 

Внешнеестроениенасекомого. 

 

Тема8.ТипХордовые.ПодтипБесчерепные.НадклассРыбы 

Краткаяхарактеристикатипахордовых. 

ПодтипБесчерепные.Ланцетник–представительбесчерепных.Местообитаниеи 

особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

ПодтипЧерепные.НадклассРыбы.ОбщаяхарактеристикаподтипаЧерепные.Общая 

характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. 

Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, 

покровы,рольплавниковвдвижениирыб,расположениеизначениеоргановчувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость 

и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическоезначениеосетровыхрыб.Запасыосетровыхрыби мерыповосстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

др.(взависимостиотместныхусловий.Рациональноеиспользование,охранаи 

воспроизводстворыбныхресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в 

прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование 

акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа 

Внешнеестроениеиособенностипередвижениярыбы. 

 

Тема9.КлассЗемноводные 

Общаяхарактеристикакласса.Внешнееивнутреннеестроениелягушки.Земноводный 

образжизни.Питание.Годовойциклжизниземноводных.Зимовки.Размножениеи развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразиеземноводных.Хвостатые(тритоны,саламандры)ибесхвостые(лягушки, 
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жабы,квакши,жерлянки)земноводные.Значениеземноводныхвприродеижизни человека. Охрана 

земноводных. 

Вымершиеземноводные.Происхождениеземноводных. 

 

Тема10.КлассПресмыкающиеся,илиРептилии 

Общаяхарактеристикакласса.Наземно-воздушнаясредаобитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособлениякжизнивназемно-воздушнойсреде.Питаниеиповедение.Годовойцикл жизни. 

Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другиегруппыпресмыкающихся: черепахи,крокодилы.Роль пресмыкающихсявприроде и 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

 

Тема11.КлассПтицы 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего 

ивнутреннегостроенияптиц.Приспособленностькполету.Интенсивностьобменавеществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие.Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудыептицы.Особенностистроенияиприспособлениякусловиямобитания.Образ жизни. 

Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, 

их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Лабораторныеработы:Внешнеестроениептицы,строениеперьев. Строение скелета 

птицы. 

 

Тема12.КлассМлекопитающие,или Звери 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего 

и внутреннегостроения.Усложнениестроенияпокровов,пищеварительной,дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по 

сравнениюс пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождениемлекопитающих.Многообразиемлекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 
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Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных. История животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторнаработа.Строениескелетамлекопитающих. 

 

Тема13.РазвитиеживотногомиранаЗемле 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат 

эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития 

природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. 

Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей 

планете. Памятники природы, заповедники, заказники. 

Экскурсия. Жизнь природного сообщества весной. Многообразие животных нашей 

местности. 

 

Содержание обучения в 8 классе 

 

Тема1.Общийобзор организма человека 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные 

отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Её преимущества 

и издержки. Зависимость человека, как от природной, так и от социальной среды. Значение 

знаний о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно - гигиеническая служба. 

Функции санитарно – эпидемиологических центров. Ответственностьлюдей, нарушающих 

санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и 

отличиячеловекаот животных.Морфофизиологическиеособенности человека, связанные с 

прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ,биосинтез и 

биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная ирегуляция. 

Частииотделынервнойсистемы.Рефлекс,рефлекторнаядуга,процессывозбужденияи 

торможения.Гуморальнаярегуляция.Рольэндокринныхжелезивырабатываемыхими 

гормонов. 

Лабораторныеработы:Действиекаталазынапероксидводорода. 

Просмотрподмикроскопомэпителиальных,соединительныхимышечныхтканей. 

Практическаяработа:Изучениемигательногорефлексаиего торможение. 

 

Тема2.Опорно-двигательнаясистема 

Значение костно-мышечной системы.Скелет, строение, состав и соединение костей. 

Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при 

травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных групп мышц человека1. 

Динамическаяистатическаяработамышц.Энергетикамышечныхсокращений.Регуляция 

мышечных движений. 
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Нарушениеправильнойосанки.Плоскостопие.Коррекция.Развитиеопорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. 

Тренировочныйэффектиспособыего достижения. 

Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, мышц и др. 

Лабораторныеработы:Строениекостнойткани.Составкостей. Практические работы: Роль 

плечевого пояса в движении руки. Функции костей предплечья при 

поворотекисти.Утомлениепристатическойидинамическойработе.Определение нарушений осанки 

и плоскостопия. Функции основных мышечных групп. 

 

Тема3.Кровеноснаясистема.Внутренняясреда организма 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее 

состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение 

вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и 

переливание крови. I, II, III, IV группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-

фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы 

сердечной деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. 

Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. 

Давлениекровинастенкисосуда.Скоростькровотока.Измерениеартериального давления. 

Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм 

сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы,их предупреждение. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Демонстрации: торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального 

давления (тонометра и фонендоскопа) и способов их использования. 

Лабораторнаяработа:Сравнениекровичеловекаскровьюлягушки. 

Практическиеработы:Изучениеявлениякислородногоголодания.. 

Опыты, выясняющие природу пульса. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Функциональная сердечно-сосудистая проба. Повышение плотности 

мышцпослеработывследствиепритокакнимкровииувеличениятканевойжидкости.Доказательство 

вреда табакокурения. Измерение артериального давления при помощи цифровой лаборатории 

Releon Lite. Функциональные пробы на реактивность сердечно- сосудистой системы. 

 

Тема4.Дыхательнаясистема 

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные 

пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, 

альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочная плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких 

и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Болезни органов 

дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов 

дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо 

рта в рот и непрямого массажа сердца. 

Демонстрации.Торсчеловека;моделигортаниилегких;модельДондерса. 

Лабораторные работы: Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Измерениеконцентрацииуглекислогогазаввыдыхаемомвоздухе.Дыхательныедвижения. 

Нормальные параметры респираторной функции. 

Практические работы: Измерение обхвата грудной клетки. Определение запыленности 

воздуха. 

Тема5.Пищеварительнаясистема 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов 

пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 



 PAGE   \* MERGEFORMAT 3  

108 
 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). 

Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. 

Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. Заболеваниеорганов пищеварения и их 

профилактика. Демонстрации. Торс человека. 

Лабораторныеработы:Действиеферментовслюнынакрахмал. 

Действие ферментов желудочного сока на крахмал. Изучение кислотно-

щелочногобаланса пищевых продуктов. 

Практическаяработа:Определениеместоположенияслюнных желёз. 

Тема6.Обменвеществиэнергии. 

Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: 

пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. 

Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. 

Авитаминозы: А («куриная слепота», В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их 

предупреждение и лечение. 

Практическая работа: Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до 

и после нагрузки. 

Тема7.Мочевыделительная система 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме.Рольоргановмочевыделения,ихзначение.Строениеифункциипочек.Нефрон –

функциональнаяединицапочки.Образованиепервичнойиконечноймочи.Удаление 

конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек.Питьевой режим. Значение воды и минеральных 

солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

 

Тема8. Кожа 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм 

от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти - роговые 

придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и 

их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания 

кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах.Демонстрация:Рельефная таблица строения кожи. 

 

Тема9.Эндокринная система 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. 

Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. 

Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы 

инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении 

организма к стрессовым нагрузкам. 

Тема10.Нервнаясистема 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые 

и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и 

парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязьнервной и эндокринной систем.Строениеи функции спинногомозга.Отделы 
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головного мозга, их строение и функции. Аналитико-симпатическая функция коры больших 

полушарий. 

Демонстрации:моделигортанисощитовиднойжелезой,головногомозгасгипофизом; 

рельефной таблицы, изображающей железы эндокринной системы; 

модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга,

 мигательного, глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и 

среднего мозга. 

Практические работы: Изучение действия прямых и обратных связей. Выяснение 

вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи. Изучение функций 

отделов головного мозга. Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы. 

Тема11.Органычувств. Анализаторы 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и 

функцииоболочекглазаиегооптическихсред.Палочкииколбочкисетчатки.Зрительный анализатор. 

Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. 

Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 

наружного,среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и 

звуковосприниющий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха.Распространение 

инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с 

шумом. Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия 

внутреннего уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат 

аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Демонстрации:моделичерепа,глазаиуха. 

Практические работы: Исследование реакциизрачка на освещённость. Исследование 

принципа работы хрусталика, обнаружениеслепого пятна. Оценка состояния вестибулярного 

аппарата. Проверка чувствительности тактильных рецепторов. 

 

Тема12.Поведениечеловекаивысшаянервная деятельность 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная 

деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 

безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – 

торможения.А.А.Ухтомский.Открытиеявлениядоминанты.Биологическиеритмы:сон и его 

значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции 

внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой 

деятельности в появлении речи и осознанных действии. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. 

Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание.Физиологическая основа эмоций. Внимание. Непроизвольное и 

произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: 

врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных 

стадиях работоспособности. Режим дня. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические 

особенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль 

наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей. 
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Демонстрации. Модель головного мозга; двойственного изображения; выработка 

динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии установки. 

Практические работы: Перестройка динамического стереотипа. Изучение внимания. 

Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании рисунков двойственных 

изображений. Иллюзии установки. Тренировка наблюдательности, памяти, внимания, 

воображения. Иллюзии зрения. Влияние речевых инструкций на восприятие. Опыт с усеченной 

пирамидой, выясняющий особенности произвольного и непроизвольного внимания и влияния 

активной работы с объектом на устойчивость внимания. 

Тема13.Индивидуальноеразвитиечеловека 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по 

женскому типу. Женскаяи мужская половые системы. Созревание половых клеток и 

сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передаваемые половым 

путем. СПИД. 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Развитие 

организма после рождения. Ростовые скачки. Календарный, биологический и социальный 

возрасты человека. 

Демонстрации:моделизародышейчеловекаиживотныхразныхвозрастов. 

 

Содержание обучения в9 классе 

 

Тема1.Общиезакономерности жизни 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методыизучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки 

живыхорганизмов.Особенностихимическогосоставаживыхорганизмов:неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. 

Тема2.Закономерностижизнинаклеточномуровне 

Клеточноестроениеорганизмов.Многообразиеклеток.Методыизученияживых 

организмов:наблюдение,измерение,эксперимент.Особенностихимическогосостава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме . 

Строениеклетки:ядро,клеточнаяоболочка,плазматическаямембрана,цитоплазма, 

пластиды,митохондрии,вакуоли.Хромосомы.Обменвеществипревращенияэнергии — 

признакживыхорганизмов.Органическиевещества.ИхрольворганизмеРольдыханияв 

жизнедеятельности клетки и организма Многообразие клеток. Размножение. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Лабораторнаяработа№1 «Многообразиеклетокэукариот.Сравнениерастительныхи 

животных клеток» 

Лабораторнаяработа№2«Рассматриваниемикропрепаратовсделящимисяклетками» 

 

Тема3.Закономерностижизнинаорганизменномуровне 

Обменвеществипревращенияэнергии—признакживыхорганизмов.Разнообразие 

организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. 

Размножение.Бесполоеиполовоеразмножение.Многообразиерастений,принципыих 

классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы 

жизнедеятельностииихрегуляцияуживотных.Многообразие(типы,классы)животных, их роль в 

природе и жизни человека. Общие сведения об организме человека. Черты 
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сходстваиразличиячеловекаиживотных.Строениеорганизмачеловека:клетки,ткани, 

органы,системыорганов.Особенностиповедениячеловека.Социальнаясредаобитания человека. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Разнообразиеорганизмов.Ростиразвитиеорганизмов.Половоеразмножение. Половые 

клетки.Оплодотворение.Наследственностьиизменчивость—свойстваорганизмов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент.Значениеселекцииибиотехнологиивжизничеловека. 

Лабораторнаяработа№3 «Выявлениенаследственныхиненаследственныхпризнакову 

растений разных видов» 

Лабораторнаяработа№4«Изучениеизменчивости уорганизмов» 

 

Тема4.ЗакономерностипроисхожденияиразвитияжизнинаЗемле 

ПредставленияовозникновениижизнинаЗемлевисторииестествознания.Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Эволюция органического мира. 

Взаимосвязиорганизмовиокружающейсреды.Системаиэволюцияорганическогомира. Ч. 

Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — 

основная систематическая единица. Признаки вида. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение организмов 

в процессеэволюции.Движущиесилыэволюции.Эволюционноепроисхождениечеловека. Место 

человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Природная и социальная среда обитания человека. Роль человека в биосфере. Лабораторная 

работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

 

Тема5.Закономерностивзаимоотношенийорганизмовисреды 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающейсреды.Влияниеэкологическихфакторовнаорганизмы.Экосистемная 

организацияживойприроды.Взаимодействиеразныхвидоввэкосистеме(конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная 

систематическая единица. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере.Границыбиосферы.Распространениеирольживоговеществавбиосфере. 

Закономерностисохраненияустойчивостиприродныхэкосистем.Причиныустойчивости 

экосистем. Последствия деятельности человекавэкосистемах. Экологическиепроблемы. 

Рольчеловекавбиосфере.Методыизученияживых организмов:наблюдение,измерение, 

эксперимент. 

Лабораторнаяработа№6«Оценкакачестваокружающейсреды» 

Лабораторныйопыт«Влияниеинтенсивностиосвещениянаскоростьфотосинтезав 

течение суток» 

Лабораторныйопыт«Значениекутикулыипробкивзащитерастенийотиспарения» 

Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

 

ХИМИЯ 

Содержание обучения в 8 классе 

Веществоихимическаяреакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх 

периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в 

Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химическойсвязи. 
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Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства 

веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь 

неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические 

реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о катализе. 

Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скоростьхимической реакции и 

положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно- 

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, 

анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи.Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о 

гидролизе солей. 

Химическийэксперимент: 

ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ – 

металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), исследование 

зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов, исследование 

электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей 

(возможно использование видео материалов), проведениеопытов, иллюстрирующих признаки 

протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), 

опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, 

реакции разложения, соединения), распознавание неорганических веществ с помощью 

качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

Неметаллыиих соединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химические свойства 

на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами).Хлороводород.Солянаякислота,химическиесвойства,получение, 

применение. Действиехлора и хлороводородана организм человека. Важнейшие 

хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – кислорода 

и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, 

строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных 

оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя класса 

кислот и специфические). Химические реакции,лежащие в основе промышленного способа 

получения серной кислоты. Применение 

сернойкислоты.Солисернойкислоты,качественнаяреакциянасульфат-ион.Нахождение серы и её 

соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Азот, распространение в природе, физические и химические 

свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их физические и химические свойства, применение. 
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Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение, физические и 

химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Использование 

нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и 

водоёмов). Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. 

Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. 

Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Углерод, аллотропные модификации, распространение в 

природе, физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. 

Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые организмы, 

получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), 

гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их 

физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на 

карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине,промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода 

(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные источники 

углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль в быту 

и промышленности. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и 

их роли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения 

кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и 

кремниевойкислоте.Силикаты,ихиспользованиевбыту,впромышленности.Важнейшие 

строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного 

использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химическийэксперимент: 

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, проведение 

качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания, опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), 

ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование видеоматериалов), 

наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты, 

изучение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции 

на сульфат-ион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими свойствами 

азота, фосфора и их соединений (возможноиспользованиевидеоматериалов),образцами азотных 

и фосфорных удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, 

проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков 

ихпротекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, 

фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём 

и устройством противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

углекислого газа, проведение качественных реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение 

признаков их протекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлыи их соединения 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов, 
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основныеспособызащитыихоткоррозии.Сплавы(сталь,чугун,дюралюминий,бронза)и их 

применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства (на 

примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных 

металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, 

гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение. 

Химическийэксперимент: 

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами, 

изучениерезультатовкоррозииметаллов(возможноиспользованиевидеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно 

использование видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа 

в кислороде (возможно использование видеоматериалов), признаков протекания качественных 

реакций на ионы: магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа (III), меди (II), 

наблюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция 

(возможно использование видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида 

алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

металлы и их соединения». 

Химияиокружающаясреда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование 

веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. 

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация 

веществ, далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химическийэксперимент: 

изучениеобразцовматериалов(стекло,сплавыметаллов,полимерныематериалы). 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Содержание  предмета 7 класс 

 

МОДУЛЬ 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА В ЖИЗНИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ.  

Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже.  

«Природа мест, где я живу». 

Восприятие городских и сельских пейзажей художников XV—XX вв. (зарубежных: П. 

Делла Франчески, Рафаэля, Я. Вермера Делфтского, Джорджоне, К. Лоррена, Дж. А. Каналетто,  

Ф. Гварди  — и отечественных — А. В. Куприна,   А. Ф. Зубова, Ф. Я. Алексеева,   Г. Ф. 

Барановского,   К. Ф. Юона, А. И. Куинджи,    В. Д. Поленова,    А. К. Беггрова, Е. Е. Лансере,   

А. П. Остроумовой-Лебедевой, Г. С. Ефимочкина, И. Н. Бобкова). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Роль визуально-пространственных искусств в формировании 

образа Родины. Великие мастера русского и европейского искусства. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Композиция. Пропорции. Цвет. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Живопись, графика. Пейзаж. Рисунок с натуры и по представлению. 
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Диалог об искусстве. Реалистический пейзаж как результат художественных открытий 

и образ реальной среды обитания человека как отражение гармонии человеческого и природного 

начала. Развитие городского архитектурного пейзажа в творчестве русских художников. 

Влияние активного строительства городов на развитие жанра городского пейзажа. Средства 

художественной  выразительности в передаче архитектурных образов в пейзаже. 

 

«Красота городского и сельского пейзажа» . 

Восприятие графических и живописных пейзажей художников  XX  в.   (зарубежных:  

К. Моне, А. Дерена, А. Матисса, А. Марке, Б. Бюффе — и отечественных — К. Н. Бритова,

 К. А. Коровина, А. М. Васнецова, А. В. Лентулова, М. В. Добужинского, Д. Л. Ушина, Г. 

Ф. Захарова,  А. П. Остроумовой- Лебедевой, А. А. Осьмёркина, К. Ф. Юона, В. И. Ушакова, А. 

А. Бородина, В. Н. Телина, В. Ф. Стожарова, В.  Я.  Юкина, А.  В.  Телешова, Г. Г. Нисского, 

Д. А. Холина, Ю. И. Пименова, М. К. Финогенова), создавших неповторимые образы разных 

уголков Западной Европы и России. 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в 

освоении мира. Великие мастера русского и европейского искусства. Специфика 

художественного изображения. Средства художественной выразительности. Коипозиция.  

Пропорции.   Цвет.   Линия,  штрих,   пятно и художественный образ. Ритм. Пейзаж. 

Архитектурный образ. 

Диалог об искусстве. Богатство красочных оттенков световоздушной среды в 

творчестве импрессионистов, создающее впечатление нерасторжимости природы и человека, 

динамики современной городской жизни. Развитие реалистических традиций в искусстве 

отечественного пейзажа.  Образ  Родины как отражение в пейзаже жизни старинных и молодых 

городов, сёл и деревень. Национальные святы- ни в творчестве отечественных художников 

разных исторических периодов ХХ в. 

 

Тема 2. Предметная среда человека в натюрморте. 

«О чём поведал натюрморт» 

Восприятие произведений западноевропейских (Ж.-Б. Шардена, В. К. Хеды,  П. Класа,  

П. Сезанна, Ф.  Сурбарана,   П.  Пикассо)     и     отечественных (Г. Н. Теплова,  П. Г. 

Богомолова,  А. Н. Мордвинова, П. А. Федотова, К. А. Коровина, К. Е. Маковского, В. Д. 

Поленова, М. А. Врубеля, И. Э. Грабаря, П. П. Кончаловского, А. В. Куприна, Н. А. Удальцовой, 

М. З. Шагала, М. С. Сарьяна) мастеров натюрморта XVII—XX вв., отразивших в своём 

творчестве многообразный предметный мир человека. 

Основные содержательные линии. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. 

Линейная и воздушная перспектива. Цветовые отношения. Колорит картины. Свет и цвет. 

Объём и форма. Ритм. Натюрморт. 

Диалог об искусстве. Натюрморт как диалог человека и предметной среды, как  форма  

выявления эстетической ценности обыденных вещей. Отражение в натюрморте духовного мира 

человека, его увлечений, профессии  и  отношения  художника к окружающей его среде. 

 

«Атрибуты искусства в твоём натюрморте». 

Восприятие натюрмортов на тему «Атрибуты искусства»  отечественных   художников   

XX   в. (З. С. Серебряковой, В. В. Лебедева, А. В. Пантелее- ва, Н. Н. Смирнова, П. П. 

Кончаловского, К. С. Петрова-Водкина) в сопоставлении с западноевропейскими натюрмортами 

XVII в. (Б. Беттера) и XX в. (П. Пикассо). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества. Искусство и мировоззрение. Художественный образ — основа и 

цель любого искусства. Раскрытие в композиции сущности произведения. Пропорции. Цвет. 



 PAGE   \* MERGEFORMAT 3  

116 
 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Объём и форма. Роль ритма в построении 

композиции в живописи и рисунке. Натюрморт. Рисунок с натуры и по представлению.  

Диалог об искусстве. Отражение в натюрморте мира увлечений человека. Натюрморт 

как способ философского осмысления современности, как средство выражения собственного 

отношения художника к происходящему в стране. Общее и различное в выявлении образов 

предметного мира в творчестве разных художников. Разнообразие способов передачи 

световоздушной среды, колористического решения и общей эмоционально-творческой 

атмосферы в творчестве мастеров натюрморта. 

 

Тема 3. Интерьер как отображение предметно-пространственной среды человека. 

«Интерьер в архитектуре и изобрази- тельном искусстве». 

Восприятие фотоизображений интерьеров культовой и гражданской архитектуры; 

произведений художников XVII—ХХ вв. (западноевропейских: Леонардо да Винчи, Джотто, 

Рафаэля, Э. де Витте, П. де Хоха — и отечественных — А. Рублёва, Е. Ф. Крен- довского, К. А. 

Зеленцова, И. Е. Старова, И. А. Ива- нова, Г. К. Михайлова, А. Г. Венецианова, А. А. Алек- 

сеева, В. И. Голицына, Г. Ф. Захарова, А. М. Грицая). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. Храмовое зодчество. Художественно- эстетическое значение 

исторических памятников. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и 

народов. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Архитектурный образ. Проектирование пространственной и предметной среды. Виды и жанры 

пластических искусств. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. 

Рождение интерьерного жанра в отечественной живописи и графике. 

Диалог об искусстве. Неотделимость интерьера от архитектурного сооружения. 

Функциональное и стилевое  разнообразие  интерьера.  Связь  интерьера с архитектурными 

особенностями здания. Интерьер как портрет среды определённой эпохи, как отражение 

бытующего в культуре стиля, вкусов. 

 

«Интерьер твоего дома» 

Восприятие произведений художников XIX— XX вв.     (западноевропейских:    Ж. Ф. 

Базиля, В. Ван Гога — и  отечественных  —  Л. А. Бруни, К. Н. Истомина,   Ю. М. Кугача,   Ю. 

Н. Панцырева, С. Ю. Жуковского, С. А. Виноградова, Ю. И. Пиме нова, П. В. Митурича, А. Я. 

Волоскова), изображающих их разнообразные жилые помещения. 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в 

освоении мира. Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. 

Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Средства художественной выразительности. Изображение 

предметного мира. Виды и жанры пластических искусств. Рисунок с натуры, по представлению. 

Диалог об искусстве. Зонирование жилого интерьера, освещение и цветовое решение 

— условие удобства и комфортности для жизни человека. Зависимость цветового  оформления  

интерьера  от его назначения и функций. Цветовая гамма, предметы мебели в оформлении 

интерьера как средство придания комнате, квартире, дому самобытности и неповторимости. 

 

МОДУЛЬ 2. МИР РУССКОЙ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ КАК ДОСТОЯНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В ИСКУССТВЕ. 

Тема 4. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль. 

«Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII — второй половины XVIII в. 

Особенности паркостроения» 

Восприятие фотоизображений и живописных картин (А. П. Остроумовой-Лебедевой, 

Г. Каношенкина, И. И. Подчасского, Ф. Бенуа,  Д. Ж. Жакотте) с видами дворцов, дворянских 

усадеб. 



 PAGE   \* MERGEFORMAT 3  

117 
 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

человека. Язык пластических искусств и художественный образ. Виды и жанры пластических 

искусств. Садово-парковое, ландшафтное искусство.  

Диалог об искусстве. Расцвет усадебного строительства в русской культуре XVIII в. 

Мир усадьбы как воплощение мировоззрения, общественного и духовного самочувствия 

человека. Классицизм — стиль, определяющий архитектурный облик русской усадьбы середины 

XVII — начала XIX в. Выдающиеся русские зодчие. 

 

«Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца XVIII — середины XIX в. Роль 

искусства в организации предметно- пространственной среды человека и его духовной жизни». 

Восприятие изображений парковых построек, интерьеров дворцов усадеб Кусково и 

Останкино, особняка усадьбы Мураново; живописных произведений С. Ю. Жуковского, Н. В. 

Путяты и др. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. 

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Специфика 

художественного изображения. Средства художественной выразительности. Виды и жанры 

пластических искусств. Архитектурный образ. 

Диалог об искусстве. Своеобразие подмосковных усадеб (сочетание торжественности 

и интимности). Полифункциональность подмосковных усадеб. Архитектурные особенности в 

построении главного здания — особняка (использование классического ордера в пластической 

обработке фасада, фронтонов треугольной формы). 

 

Тема 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве.  

«Светский костюм русского дворянства XVIII—XIX столетий» 

Восприятие произведений отечественных живописцев — Ф. С. Рокотова, И. Н. 

Никитина, Д. Г. Левицкого,  В. Л. Боровиковского,    В. А. Тропинина, К. П. Брюллова,  О. А. 

Кипренского,  И. П. Аргунова,   портретистов    провинциальных    городов    — Г. Островского, 

Е. Д. Камеженкова, К. Л. Христинека, Г. Кучина; иллюстраций модных журналов первой 

половины XIX в. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа 

человека в разные исторические эпохи. Роль искусства в создании материальной среды жизни 

человека. Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет. Язык 

пластических искусств. Средства художественной выразительности.  

Диалог об искусстве. Парадные и интимные портреты. Автопортрет как выражение 

самосознания, самооценки личности художника в соотнесении с судьбой целого поколения или 

сословия. Отражение в портрете значимости частной жизни, ценности творческой личности, её 

богатой духовной жизни. 

Одежда, костюм портретируемых как средство отражения общественного и семейного 

положения человека, средство воплощения идеала человека определённой эпохи. 

Полифункциональность одежды человека. Принципы её конструкции (симметрия и асимметрия, 

нюанс и контраст, варьирование ритмов). Особенности мужской и женской дворянской одежды 

XVIII — первой трети XIX в. Источники распространения моды. 

 

«Русская скульптура XVIII — начала XIX в. в пространстве города, дворянской 

усадьбы и парка» 
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Восприятие произведений отечественных скульпторов (Е. Д. Ермолина, М. И. 

Козловского, И. И. Теребенёва, Ф. Г. Гордеева,    И. П. Прокофьева, И. П. Мартоса, Ф. Ф. 

Щедрина, Ф. И. Шубина); памятников западноевропейской скульптуры (Фидия и его  учеников,  

Микеланджело,  Донателло, Ж. Гужона, Л. Бернини, Ж. А. Гудона). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и 

художественные стили. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в 

разные исторические эпохи. Великие мастера русского и европейского искусства. Образы мира, 

защиты Отечества в жизни и искусстве. Специфика художественного изображения. Средства 

художественной выразительности. Изобразительные виды искусства. Скульптура. 

Диалог об искусстве. Отечественная скульптура в Петровскую эпоху. Самобытность 

русской скульптуры и становление её разнообразных видов: декоративная пластика 

(архитектурный рельеф), круглая станковая скульптура (памятник, статуя), скульптурный 

портрет (бюст), архитектурно-художественный ансамбль. Средства художественной 

выразительности в трактовке индивидуальных особенностей скульптурных портретов 

современников, их достоверности и убедительности. Мастерство скульптора в передаче черт 

лица, взгляда, костюма, причёски портретируемого 

 

«Быт и традиции русского дворянства XVIII — начала XIX в. в жизни и искусстве» 

Восприятие произведений художников, от- разивших в своих произведениях быт и 

традиции русского дворянства (К. А. Сомова, Н. Е. Ефимова, Е. В. Честнякова), а также 

произведений  живописи на библейские  темы  (А. Рублёв,  Джотто, С. Ботти-челли). 

Основные содержательные линии. Роль художественной деятельности человека в 

развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Народные праздники, обряды в искусстве и 

современной жизни. Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и искусстве. 

Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность художественного 

изображения.  

Диалог об искусстве. Праздники и развлечения в усадьбе как отражение светской 

культуры. Подготовка к празднику (игровые приспособления, театральные представления, 

литературные и музыкальные вечера, разнообразные игры). Рождественский кукольный театр-

вертеп. Подготовка и проведение рождественского праздника. 

 

 

МОДУЛЬ 3. НАРОДНЫЙ МАСТЕР — НОСИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Тема 6. Народное искусство как часть художественной культуры. традиции и 

современность. 

«Без вышивки в доме не обойтись…» 

Восприятие изделий с традиционной вышивкой, бытовавшей в Тверской, 

Архангельской,  Олонецкой, Рязанской, Смоленской, Владимирской губерниях; текстильных 

кукол в исполнении И. В. Агаевой, М. Мишиной. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Декоративно-прикладные виды искусства. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. 

Диалог об искусстве. Вышитое полотенце и его функции. Полотенце — оберег, символ 

благополучия, благопожелания. Символика цвета и мотивов вышивки. Возрождение старинных 

традиций рукоделия. Тряпичная игрушка, её духовная ценность. Текстильная кукла как одно из 

средств передачи младшему поколению жизненного опыта, накопленного старшими. 

Особенности вышивки разных регионов России.  Преобладающая  цветовая  гамма в узорах 

русской вышивки. Сохранение и развитие традиций вышивки современными мастерицами. 
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«Размётные травы, цветы, сказочные птицы и быстроногие кони и олени» в народной 

росписи по дереву в разных регионах России» 

Восприятие расписных прялок Русского Севера, украшенных шенкурской, мезенской, 

борецкой, пучужской росписями, изделий из Хохломы. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Декоративно-прикладные виды искусства. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. 

Диалог об искусстве. Роспись по дереву. Бытование народных росписей по дереву в 

разных регионах России. Конструктивные особенности и пропорции основных объёмов прялок 

разных регионов России. Многоцветный мир узорочья росписи на прялках. Разнообразие 

мотивов и приёмов исполнения, своеобразие колористического решения в живописных и 

графических видах росписи по дереву. 

 

«Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-свистулька разных регионов 

России 

Восприятие традиционных игрушек из глины, выполненных     мастерами     А .  

Силкиной, В. Маркиным,   У. И. Бабкиной,   А. Г. Карповой, Т. Н. Зоткиным, П. А. Ивановым, В. 

В. Ковкиным. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры.  Роль  искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Декоративно-прикладные виды искусства. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. 

Диалог об искусстве. Школы народного мастерства лепки глиняной игрушки разных 

регионов России. Устойчивость образов и тем в народной игрушке, связь её с другими видами 

народного искусства. Своеобразие пластического, колористического, орнаментального решения 

глиняных игрушек из разных школ народного мастерства. Связь между материалом, техникой 

исполнения и художественной формой глиняной игрушки. Известные мастера-игрушечники. 

 

«Русские ювелирные украшения России XVII—XX вв. Традиции и 

современность». 

Восприятие фотоизображений ювелирных изделий, выполненных в разных техниках 

(серебро, позолота, чернь (Великий Устюг), живопись  на эмали   (ростовская   финифть),   

серебро   (Москва), а    также    произведений    русских    портретистов (А. П. Антропова,  И. П. 

Аргунова,   Я. Стрешнева и др.), запечатлевших своих героинь (светских дам и крестьянок XVII 

— начала XX в.) в праздничной 

одежде. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Декоративно-прикладные виды искусства. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.  

Диалог об искусстве. Ювелирное искусство как один из древнейших видов 

декоративно-прикладного искусства. Национальный характер украшений Древней Руси. Виды 

ювелирных украшений в женском праздничном костюме. Материалы для ювелирных украшений 

и средства художественной выразительности в создании декоративного образа. Особенности 
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орнаментики, характер мотивов, колористического решения ювелирных изделий, выполненных 

в разных техниках. 

 

Тема 7. Весенняя ярмарка-праздник народного мастерства и традиционное явление в 

культуре России  

«Ярмарочный торг в жизни и искусстве» 

Восприятие произведений  палехского  мастера Н. И. Бабурина, художника К. Ф. 

Юона, изобразивших в своих работах ярмарочный торг. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека и общества. Роль искусства в организации предметно- пространственной среды жизни 

человека. Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Роль праздников во 

взаимоотношениях между людьми разных поколений, в жизни и искусстве. Проектирование 

пространственной и предметной среды. 

Диалог об искусстве. Традиции проведения народных ярмарок на Руси. Ярмарочные 

атрибуты, увеселения и развлечения. Возрождение традиций ярмарочных торгов в разных 

уголках России. Особенности композиционного и колористического решения произведений 

художников. 

 

МОДУЛЬ 4. ЧЕЛОВЕК В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ И 

ИСКУССТВЕ. ТЕХНИКА И ИСКУССТВО.  

Тема 8. Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве. космическая 

техника и искусство.  

«Галактическая птица» 

Восприятие произведений живописи А. Соколова, А. Леонова, В. М. Васнецова, 

посвящённых полёту человека в космос. 

Основные содержательные линии. Роль искусства  в   художественной   деятельности   

человека, в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

жизни человека. Язык пластических искусств и художественный образ. Средства 

художественной выразительности. 

Диалог об искусстве. Космическая тема в искусстве. Красота и целесообразность — 

один из ведущих принципов художественного конструирования космических кораблей. 

Отражение в произведениях реальных и вымышленных сюжетов. Своеобразие живописной 

техники, связанной с темой космоса. 

 

«В «конструкторском бюро» новых космических кораблей» 

Восприятие произведений «космической живо- писи» А. Соколова, А. Леонова, 

отразивших в своём творчестве многообразие форм космических аппаратов. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества. Искусство и мировоззрение. Выражение в искусстве представлений 

о мире, явлениях жизни и природы. Роль искусства в создании материальной среды человека. 

Реальность и фантазия в искусстве. Проектная культура. Проектирование пространственной и 

предметной сферы. Специфика художественного изображения. Средства художественной 

выразительности. 

Диалог об искусстве. Разнообразие и красота форм летательных аппаратов. Живая 

природа как источник конструкторских идей в космическом строении. 

 

Тема 9. Военная героика и искусство.   

«Образ защитника Отечества в пор- третной живописи XVIII—XX вв.» 

Восприятие живописных и графических произведений отечественных (П. Д. Корина, 

П. П. Кончаловского,  И. Н. Никитина,   О. А. Кипренского, В. Л. Боровиковского,    К. С. 

Петрова-Водкина, Ф. С. Богородского, Г. М. Коржева, И. А. Серебряного, В. С. Климашина, Ф. 
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П. Решетникова, К. И. Финогенова,   П. А. Кривоногова,   И. И. Интезарова, В. Чеканюка, И. 

Былинского) и зарубежных живописцев (Ф. Хальса, А. Ж. Гро, Х. ван Р. Рембрандта, Т. 

Жерико), отразивших в своих произведениях образ военного человека. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Язык пластических 

искусств и художественный образ. Виды и жанры пластических искусств. Живопись, графика, 

скульптура. Портрет. 

Диалог об искусстве. Тема защиты Отечества в изобразительном искусстве. 

Художественные приемы передачи героического облика воина. Композиционные, графические и 

живописные приёмы отражения в портрете мужественности, храбрости и других героических 

черт. 

 

Тема 10. Спорт и искусство. 

«Образ спортсмена в изобразительном искусстве» 

Восприятие  произведений отечественных (М. Г. Манизера,  А. А. Дейнеки,   С. 

Лучишкина, И. М. Чайкова, Б. В. Окорокова) и зарубежных. (Мирона, Рафаэля, Т. Жерико) 

художников разных эпох, создававших в своём творчестве образ чело- века-спортсмена. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Пространственно-

визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, 

нравственного выбора отдельного человека. Язык пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной выразительности. Изобразительные виды искусства. 

Диалог об искусстве. Прославление спортсменов в разнообразных видах искусства. 

Средства художественной выразительности, использованные художниками в произведениях для 

передачи силы, мужества, стойкости, выносливости спортсменов, их желания достичь 

наивысших результатов. 

 

«Спорт, спорт, спорт» 

Восприятие произведений отечественных художников XX в. (И. А. Городецкой, Д. Д. 

Жилинского, С. М. Намитоковой-Мапафовой, Т. Б. Обо- ленской,  Б. А. Тальберга,   О. П. Рапай-

Маркиша, Б. А. Савостюка, А. Н. Самохвалова), создавших замечательные образы людей спорта. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Пространственно-

визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, 

нравственного выбора отдельного человека. Язык пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной выразительности. Изобразительные виды искусства. Сюжет и 

содержание в произведении искусства. 

Диалог об искусстве. Тема спорта в изобразительном искусстве. Созвучность 

образного строя художественных произведений атмосфере состязаний, накалу спортивных 

страстей и эмоций. Средства художественной выразительности в передаче напряжённости 

момента состязаний, или отдыха после победы, или ожидания выступлений. 

 

Содержание обучения в 8 классе  

МОДУЛЬ 1. АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА РОССИИ — ЛЕТОПИСЬ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА И РОДНОГО КРАЯ. 

Тема 1. События истории и культуры нашего отечества, запечатлённые в деревянном и 

каменном зодчестве России. 
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«Архитектура городов России в зеркале истории». 

Восприятие красоты архитектуры Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, 

Пскова, Тобольска, Дербента и других городов разных регионов России. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное искусство разных исторических 

эпох и народов. Художественно-эстетическое значение исторических памятников.  Роль  

визуально-пространственных  искусств в формировании образа Родины. Архитектурный образ. 

Архитектура — летопись времён. 

Диалог об искусстве. Архитектура Санкт-Петербурга начала XVIII в. как своеобразный 

сплав исконно русских художественных традиций и формальных элементов, привнесённых из 

западноеврпейских стран. Главные черты архитектурного стиля русского классицизма, 

государственные градостроительные преобразования, связанные с реконструкцией городов на 

основе новых регулярных генеральных планов и «образцовых» проектов жилых и общественных 

зданий. Влияние градостроительных преобразований на развитие русских провинциальных 

городов в XVIII и XIX вв. Исторические и архитектурные памятники, историческая среда, 

сложившаяся на  протяжении  нескольких  столетий в городах России, архитектурный облик и 

особый национальный колорит российских городов. 

 

«Любимые места твоего города (посёлка)». 

Восприятие памятников архитектуры на старинных и современных фотографиях и в 

произведениях художников XVIII—XXI вв. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное искусство разных исторических 

эпох и народов. Художественно-эстетическое значение исторических памятников.  Роль  

визуально-пространственных  искусств в формировании образа Родины. Архитектурный образ. 

Архитектура — летопись времён. 

Диалог об искусстве. Красота и особый архитектурный облик российских городов в 

пейзажах художников XVIII—XXI вв. Особенности изображения городского пейзажа в 

творчестве художников XVIII—XXI вв. Художественные средства вырази- тельности в передаче 

любимого места города (посёлка) (выделение в композиции главного, пространство, настроение 

в пейзаже, опорные ключевые композиционные центры). 

 

Тема 2. Памятники архитектуры и скульптуры россии в пространстве культуры. 

«Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в честь великих 

побед России» 

Восприятие произведений монументального искусства, посвящённых эпохальным 

явлениям в жизни народа, историческим событиям и лицам. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное искусство разных исторических 

эпох и народов. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. Архитектурный образ. 

Архитектура — летопись времён. Образ мира, защиты Отечества в жизни и искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. 

Диалог об искусстве. Монументальная скульптура и мемориальные сооружения (арки, 

триумфальные ворота, колонны), воздвигнутые в XVIII— XIX вв. в крупных городах, оказавшие 

большое влияние на формирование их архитектурного облика. Сложный символико-

аллегорический образ триумфа в монументальных сооружениях. Своеобразие средств 

выразительности различных видов монументального искусства в организации пространства 

города. 

 

«Твой вклад в сохранение памятников культуры» 
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Восприятие объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

предметов материальной культуры,  представляющих  собой  ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, этнологии, социальной культуры и 

являющихся подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры в 

России. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Пространственно-визуальное искусство разных исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. Искусство в современном мире. 

Диалог об искусстве. Культурное наследие нашего Отечества — духовный, 

культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности наравне с 

природными богатствами. Виды объектов культурного наследия, которые имеют статус 

памятников истории и культуры России и находятся под защитой государства или включены в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

МОДУЛЬ 2. МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В 

ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

Тема 3. Идеи и формы монументально-декоративного искусства 

«Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Фреска. Сграффито» 

Восприятие памятников архитектуры, гармонично сочетающихся с природной средой. 

Наскальные рисунки в пещере Дордони во Франции, на юге Пиреней в Испании, на скалах 

Алтая. Фрески художников-монументалистов эпохи Возрождения (Рафаэля Санти, 

Микеланджело Буонарроти); фресковая живопись художников Древней Руси (Фео- фан Грек); 

фрески псковской и новгородской иконописных школ. Сграффито современных художников. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. 

Исторические эпохи и художественные стили. Художественный диалог искусств. 

Особенности средств выразительности в художественных культурах Западной Европы и 

Востока. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды человека. 

Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Язык 

пластических искусств и художественный образ. Средства художественной выразительности. 

Диалог об искусстве. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Фреска, сграффито: исторический аспект, темы и сюжеты, композиция, колорит, материалы и 

техники исполнения. Творчество художников-монументалистов разных стран и эпох. 

Особенности плафонной живописи (техника фрески). Основные идеи цикла фресок Сикстинской 

капеллы (Микеланджело). Высокий иконостас  в  православных  храмах  Рос- сии — одна из 

форм монументальной живописи.  

Особенности фресок псковской и новгородской иконописных школ. Новые 

эстетические концепции монументальной живописи второй половины XX в. Распространение 

техники сграффито (эпоха Ренессанса в Италии, XIX в. в Бельгии (Г. ван Дивута, А. Креспена, 

П. Ливемонта), оформление зданий, жилых домов, клубов в России). 

 

«Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Мозаика» 

Восприятие памятников мозаичного искусства раннехристианского и византийского 

периодов, Древней Руси, мозаичного наследия М. В. Ломоносова, мозаик Исаакиевского собора, 

церкви Воскресения Христова в Санкт-Петербурге, мозаичных панно станций метро Москвы, 

Санкт-Петербурга, Киева, мозаичных форм современных дизайнеров. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и 

художественные стили. Художественный диалог искусств. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах Западной Европы и Востока. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды человека. Исторические, мифологические и 
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библейские темы в изобразительном искусстве. Язык пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной выразительности. 

Диалог об искусстве. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Мозаика: исторический аспект, сюжеты, композиция,  колорит, материалы и техники 

исполнения. Сходство и различия в создании образов на  библейские  сюжеты в произведениях 

художников-мозаичистов Византии, древнерусских мастеров. 

 

«Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Витраж» 

Восприятие памятников искусства витража (храмовая живопись Западной Европы и 

Востока, гражданская архитектура разных эпох, витражные формы современных дизайнеров). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и 

художественные стили. Художественный диалог искусств. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах Западной Европы и Востока. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды человека. Исторические, мифологические и 

библейские темы в изобразительном искусстве. Язык пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной выразительности. 

Диалог об искусстве. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Витраж: исторический аспект, сюжеты, композиция, колорит, материалы и техники исполнения. 

Создание образов по библейским сюжетам и орнаментальные композиции в витражном 

искусстве готических и древнерусских храмов. Использование витражного искусства в 

городском дизайне (в оформлении интерьеров (окна, двери, интерьерные перегородки), 

предметов быта (вазы, плафоны). Типы витражей. 

 

«Монументально-декоративная живопись вокруг нас» 

Восприятие работ современных мастеров мозаики, витража, сграффито и граффити. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Искусство и мировоззрение. Исторические эпохи и 

художественные стили. Художественный диалог искусств. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах Западной Европы и Востока. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды человека. Исторические, мифологические и 

библейские темы в изобразительном искусстве. Язык пластических искусств и художественный 

образ. Средства художественной выразительности. 

Диалог об искусстве. Виды монументально- декоративной живописи в современном 

мире. Процесс работы над проектом. 

 

 

МОДУЛЬ 3. ДИЗАЙН В РОССИИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ: ОТ ФУНКЦИИ К ФОРМЕ И ОТ ФОРМЫ К ФУНКЦИИ. 

Тема 4. Дизайн в промышленном производстве. дизайн среды 

«Транспортные средства. Массовое производство легкового автомобиля по проектам 

художников-дизайнеров,  конструкторов в России» 

Восприятие промышленных транспортных средств, создаваемых человеком по 

законам красоты, пользы и функциональности. 

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Конструктивные виды искусства. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. Промышленный дизайн. 

Проектирование пространственной и предметной среды. 

Диалог об искусстве. Дизайн — проектирование транспортных средств. Знакомство с 

создателями современных автомобилей (учёные, дизайнеры, конструкторы, инженеры). 
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«Общественный транспорт» 

Восприятие промышленных транспортных средств, создаваемых человеком по 

законам красоты, пользы и функциональности. 

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Конструктивные виды искусства. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. Промышленный дизайн. 

Проектирование пространственной и предметной среды. 

Диалог об искусстве. Дизайн — проектирование транспортных средств. Знакомство с 

создателями современных грузовых автомобилей и автобусов. 

 

Тема 5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека 

«Художественные и функциональные качества интерьера и его проектирование» 

Восприятие художественно-сконструированных вещей (дизайнерские разработки 

мебели и дизайн 

разных жилых  и  офисных  интерьеров). 

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Конструктивные виды искусства. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. Промышленный дизайн. 

Проектирование пространственной и предметной среды. 

Диалог об искусстве. Дизайн интерьера. 

 

Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили 

«Российская мода: исторический опыт XVIII—XX вв.» 

Восприятие одежды XVIII—XX вв. разнообразных художественных стилей и их 

частных проявлений в  моде. 

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Конструктивные виды искусства. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. Промышленный дизайн. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Индустрия моды. 

Диалог об искусстве. Развитие национального моделирования одежды, введение 

отдельных традиционных элементов в модный конструктивистский силуэт одежды ведущими 

модельерами — Н. П. Лама- новой, В. Степановой, Л. Поповой, Е. Прибыльской, Н. Макаровой 

и др. Исторический опыт и особенности одежды романского, готического стилей, ренессанса, 

барокко и рококо, ампира, модерна и современных стилей. 

 

«Мода и дизайн одежды: молодёжный стиль 60-х гг. XX в.» 

Восприятие одежды молодёжного стиля, созданной модельерами А. Курреж и П. 

Карденом (Франция), М. Куант (Англия) в 60—70-е гг. XX в. Основные содержательные линии. 

Роль  искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды 

искусства. Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды 

дизайна. Промышленный дизайн. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Индустрия моды. 

Диалог об искусстве. Молодёжный стиль в одеж- де. Развитие молодёжного стиля 

одежды в России. Творчество дизайнера В. М. Зайцева. Сопоставление молодёжной одежды 

французских модельеров и коллекций моделей В. М. Зайцева. 

 

«Фольклорное направление в моде второй половины XX в.» 
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Восприятие моделей одежды фольклорного направления с использованием элементов  

народно- го искусства. 

Основные содержательные линии. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Конструктивные виды искусства. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. Промышленный дизайн. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Индустрия моды. 

Диалог об искусстве. Фольклорное направление в моде второй половины XX в. с 

элементами стилизации национальных костюмов. 

 

«Спортивный стиль одежды» 

Восприятие одежды спортивного стиля. Основные содержательные линии. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Изобразительное 

искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды искусства. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна. Промышленный 

дизайн. Проектирование пространственной и предметной среды. Индустрия моды. 

Диалог об искусстве. Молодёжный, фольклорный и спортивный стили одежды, их 

эстетически значимые свойства, композиционные решения, материалы, средства гармонизации 

(пропорции, линии, ритм, масштаб, цвет и т. д.). 

 

МОДУЛЬ 4. ИСКУССТВО КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в. ПОИСК НОВЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В ИСКУССТВЕ 30-х гг. XX в. И 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕГО РАЗВИТИЕ. 

Тема 7. От импрессионизма к авангардной живописи xx в. 

«Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX — начала XX в. Отношение 

искусства к действительности: субъективное отношение к предметному миру» 

Восприятие произведений известных зарубежных (К. Моне, К. Писсарро,  П. Сезанна,  

П. Гогена, М. Дени, П. Бонара, Ф. Ходлера, Э. Мунка, Г. Климта) и отечественных (М. А. 

Врубеля, К. А. Коровина, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста, К. А. Сомова, М. З. Шагала, Р. Р. Фалька) 

художников, выступавших новаторами в реалистическом искусстве конца XIX — начала XX в. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни чело- века и общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Специфика 

художественного изображения. Средства художественной выразительности. Портрет, пейзаж, 

натюрморт. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Диалог об искусстве. Период последней трети XIX — начала ХХ в. — время 

новаторских поисков в искусстве (импрессионизм, пуантилизм, постимпрессионизм, модерн, 

кубизм). Специфика художественно-образного языка импрессионизма и постимпрессионизма, 

отличительные особенности кубизма. Истоки и причины возникновения новаторских 

направлений в искусстве. 

 

«Художественные поиски свободы в ис- кусстве конца XIX — начала XX в. 

Отношение искусства к действительности: анализ и отказ от предметного мира» 

Восприятие   произведений    отечественных (М. А. Врубеля, И. И. Билибина,  В. В. 

Кандинского, Р. Р. Фалька, А. В. Лентулова, К. О. Сомова, К. C. Малевича, Н. М. Альтмана) и 

зарубежных (П. Сезанна, А. Матисса, Х. Гриса, Ж. Брака, П. Пикассо) художников, в творчестве 

которых наиболее ярко отразились новаторские искания, авангардные взгляды, направления и 

стили, в том числе кубизм. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Специфика художественного 
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изображения. Средства художественной выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Диалог об искусстве. Кубизм как один из новых способов и средств отображения 

окружающей действительности, как искусство конструирования объёмной формы на плоскости 

путём расчленения формы на геометрические элементы (множественность точек зрения, 

аскетичность цвета, простота мотивов). Особенности изображения предметного мира кубистами 

— конструирование объёмной формы на плоскости, расчленение объёма на геометризированные 

тела, сдвинутые, пересекающие друг друга, воспринятые с разных точек зрения. 

 

«От примитивизма к абстракции» 

Восприятие произведений отечественных живописцев, принадлежавших к разным 

художественным объединениям, чьё творчество определяло характер художественной жизни  

России  в  начале XX в. («Мир искусства» — Е. Е. Лансере, М. В. Нестеров,   А. Н. Бенуа,   А. П. 

Рябушкин,    Л. С. Бакст, К. А. Сомов, М. А. Врубель, В. А. Серов, И. И. Левитан, Н. К. Рерих, Б. 

М. Кустодиев,  З. Е. Серебрякова, К. С. Петров-Водкин; «Голубая роза»; «Союз русских 

художников» — А. М. Васнецов, К. А. Коро- вин,    А. А. Рылов,    К. Ф. Юон,    А. Н. Бенуа, М. 

В. Добужинский, К. А. Сомов; «Союз молодёжи»; «Бубновый валет» — Н. С. Гончарова, М. Ф. 

Ларионов,    П.  П.  Кончаловский,    А.  В.  Лентулов, И. И. Машков, В. В. Кандинский и др.). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского  искусства. Специфика художественного 

изображения. Средства художественной выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Основоположники 

абстракционизма. Лучизм —  предшественник абстрактной  живописи.  

Диалог об искусстве. Развитие авангардизма от примитивизма к абстракционизму. 

Средства художественной выразительности, которыми пользуются художники-лучисты. 

Средства эмоционального воздействия абстракционизма на зрителя. Ассоциации, возникающие 

у зрителя при восприятии произведений абстракционизма. 

 

«Русский авангард в декоративно- прикладном искусстве. Агитационный фарфор» 

Восприятие фотоизображений произведений агитационного фарфора художников 20-х 

гг.  ХХ  в. (С. В. Чехонина,     Н. И. Альтмана,     И. А. Пуни, В. В. Лебедева,  М. Моха,  К. С. 

Петрова-Водкина, Р. Ф. Вильде, А. Н. Самохвалова, М. М. Адамовича, К. С. Малевича, Н. М. 

Суетина; мелкой  пластики Н. Данько). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Специфика художественного 

изображения. Средства художественной выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. 

Диалог об искусстве. Советский фарфор и фаянс 1920-х гг. Своеобразие средств 

художественной выразительности русского агитационного фарфора (лаконичность, 

графичность, орнаментальность, изобразительность). 

 

«Художественная афиша: от модерна к авангарду» 

Восприятие произведений плакатного искусства зарубежных (Ж. Шере, А. Мухи) и 

отечественных (И. И. Билибина,   М. А. Врубеля,    К. А. Сомова, Л. Н. Кекушева,    Е. С. 

Киселёва,     Н. Герардова, Е. П. Самокиш-Судковской, П. Ассатурова, А. В. Дур- ново, Г. П. 

Пашкова, Э. Лисицкого, Г. Б. Якулова, С. Ю. Судейкина, М. Ф. Ларионова, П. В. Кузнецова,   Б. 

В. Зворыкина, В. Г. Сварога, А. М. Родченко, Б. М. Кустодиева и   др.)   авторов   первой   трети 



 PAGE   \* MERGEFORMAT 3  

128 
 

ХХ в., современной художественно-рекламной продукции (плакатов, афиш, входных билетов,  

флайеров и т. д.). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Специфика художественного 

изображения. Средства художественной выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Диалог об искусстве. Утверждение искусства плаката как «искусства улицы», 

«искусства дня». Влияние авангардных художественных стилей начала XX в., в том числе 

модерна, жанра торговой вывески на российский плакат. Средства художественной 

выразительности рекламного плаката, художественной афиши (композиция, начертание шрифта 

текста, изобразительные элементы, цвет, условность, лаконичность и т. д.); информация, 

заложенная в рекламном плакате, соотношение изображения и текста. 

 

Тема 7. Отражение современности в советском искусстве. музейное строительство в 

первые годы советской власти 

«Советское искусство. Соцреализм» 

Восприятие произведений выдающихся отечественных   художников   (К. С. Петрова-

Водкина, А. Т. Матвеева,    Л. В. Шервуда,    М. Б. Грекова, С. В. Ренгиной, С. В. Герасимова, Д. 

А. Налбандяна, В. И. Мухиной, Т. Н. Яблонской,  К. Ф. Юона, В. Е. Татлина,   Ю. И. Пименова,   

А. А. Пластова, Г. М. Коржева, А. А. Дейнеки,  В. Е. Попкова  и  др.), в которых отразились 

самые яркие и характерные события и признаки советской эпохи. 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества. Искусство и мировоззрение. Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Специфика 

художественного изображения. Средства художественной выразительности. Портрет, пейзаж, 

натюрморт. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Социалистический реализм — основной художественный метод искусства Советского Союза 

начиная с 1930-х гг., тесно связанный с идеологией и пропагандой. 

Диалог об искусстве. Метод социалистического реализма как единство реализма и 

романтики, сочетание героического и романтического начал с реалистическим утверждением 

подлинной правды окружающей действительности. Утверждение идеи социалистического 

гуманизма, идеи искусства национального по форме и социалистического по содержанию. 

Средства выразительности, с помощью которых создавали образы человека в разные 

десятилетия XX в. в своих произведениях художники соцреализма. 

 

«Музей в современной культуре. Наш школьный музей» 

Восприятие экспонатов музеев мира и России (Британский музей (Лондон); Музей С. 

Гуггенхайма (Нью-Йорк); Политехнический музей (Москва); Всероссийский музей декоративно-

прикладного и народного искусства (Москва), а также школьных музеев — Музей «Память» 

(Красноярск); Музей истории школы (Невьянск); Музей Природы и Человека (Югра, Ханты-

Мансийский округ), Музей «Русская изба»  (Видное,  Московская  область). 

Основные содержательные линии. Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. 

Художественный диалог культур. Крупнейшие художественные музеи мира. Взаимоотношения 

между народами, между людьми разных поколений в жизни и искусстве. 

Диалог об искусстве. Музей как центр по сохранению, изучению духовных ценностей, 

как центр преемственности поколений. Музей как возможность общения посетителей с 

артефактами определённого исторического периода, с представителями различных культур и 

разных поколений. 

 

МУЗЫКА 
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Содержание курса 7-8 классы 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного 

общего образования представлено следующими содержательными линиями: 

*Музыка как вид искусства. 

*Народное музыкальное творчество. 

*Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв. 

*Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв. 

*Русская и зарубежная музыкальная литература 20-21 вв. 

*Современная музыкальная жизнь. 

*Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности 

с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация-носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, 

вокально 

– инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные 

формы 

построения музыки ( двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно – 

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические 

и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров 

изобразительного искусства в музыкальном театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры. Архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке(вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 

жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

( характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения ( хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции 

русских композиторов. Русская музыка 17-18 вв., русская музыкальная культура 19 в. ( 

основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 
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произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов . Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная  

музыка 17-18 вв., зарубежная музыкальная культура 19 в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства ( литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура 20-21 вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов 20-21 вв. стиль как отражение мироощущения композитора. 

Стилевое многообразие музыки 20-21 вв.( импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и 

др.). 

музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок- музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки(симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.) Обобщение представлений школьников о различных исполнительских 

составах(пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а capella; певческие 

голоса: сопрано, меццо- 

сопрано , альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый 

оркестр.) Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно- 

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в 

музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 

общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры(концертные , 

фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального 

искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Содержаниеучебногопредмета7класс 

инвариантныемодули 

Модуль«Производствоитехнология»Раздел.Технологиииискусство. 
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Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика.

 Примерыпромышленныхизделийс высокими эстетическимисвойствами.Понятие дизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаи экологияжилища. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии. 

 

Раздел.Технологииимир.Современнаятехносфера. 

 

Материя,энергия,информация—основныесоставляющиесовременнойнаучнойкартины 

мира и объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основнаязадача 

современнойнауки.Историяразвитиятехнологий. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 

Рециклинг-технологии.Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользования 

материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а такжетехнологий 

безотходногопроизводства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологическиепроекты.Современная 

техносфера. Проблема взаимодействия природыи 

техносферы.Современныйтранспортиперспективыегоразвития. 

 

Модуль  «Технология обработки  материалов и  пищевых  продуктов»  Раздел. 

Моделированиекакосновапознанияипрактическойдеятельности. 

Понятиемодели.Свойства  ипараметрымоделей.Общаясхемапостроениямодели. 

Адекватность моделимоделируемомуобъектуи 

целяммоделирования.Применениемодели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели. 

 

Раздел.Машиныиихмодели. 

 

Какустроенымашины. 

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи 

деталейконструктора.Простейшиемеханизмы как базовые элементымногообразиямеханизмов. 

Физические законы, реализованные в простейшихмеханизмах. Модели механизмов и 

эксперименты с этимимеханизмами. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

 

Модуль«Робототехника» 

Раздел.Робототехническиепроекты. 

 

Полный цикл созданияробота: анализ заданияи определениеэтапов его

 реализации; 

проектирование   и  моделирование  

 робототехническог  устройства;конструированиеробототехнического 

 устройства(включая использование визуально-программных средств  и 

конструкторскихрешений);определениеначальныхданныхиконечного  результата:  что  «дано»и  

что  требуется  «получить»; разработка  алгоритмареализации

 роботом заданного результата;

 реализацияалгоритма(включаяприменениевизуально-программных средств, 

  разработку образца-прототипа);

 тестированиеробототехническогоизделия;отладкаиоценкаполнотыиточностивыполненияз

аданияроботом. 

Примерыроботовизразличныхобластей.Ихвозможностииограничения. 
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Модуль«3D-

моделирование,макетирование,прототипирование»Раздел.Моделиитехнологии. 

Видыисвойства,назначениемоделей.Адекватностьмоделимоделируемомуобъектуицеля

ммоделирования. 

 

Раздел.Визуальныемодели. 

 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник. 

Цилиндр,призма,пирамида. 

Операциинадпримитивами.  Поворот   телв  пространстве.  Масштабирование   тел. 

Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел. 

Моделированиесложныхобъектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её

 особенности. 

ТриангуляцияДелоне.Компьютерныепрограммы,осуществляющиерендеринг(рендеры). 

3D-печать.Техникабезопасностив3D-

печати.Аддитивныетехнологии.Экструдериегоустройство. Кинематика3D-принтера. 

Характеристикиматериаловдля3D-

принтера.Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-принтере.Подготовка кпечати. 

Печать3D-модели. 

Профессии,связанныес3D-печатью. 

Модуль«Животноводство» 

Раздел.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 

Домашние животные. Приручение животных как фактор развития

 человеческойцивилизации.Сельскохозяйственныеживотные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение,

 оборудование, уход. 

 

Разведениеживотных. Породыживотных,ихсоздание. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. Животные у 

насдома. Заботаодомашних ибездомных животных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

 

Модуль«Растениеводство» 

 

Раздел.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякаквеличай

шаяценность человечества.Историяземледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохозяйственнаятехни

ка.Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращиваниерастенийнашкольном/приусадебномучастке.Полезныедлячеловекадикор

астущиерастенияиихклассификация. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиихплодов.Сбор

изаготовкагрибов. Соблюдениеправилбезопасности. 

Сохранениеприродной среды. 

 

Содержание обучения в 8 классе  
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ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология»Раздел.Современныетехнологии. 

 

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления 

онанотехнологиях. 

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная 

реальность,интеллектуальныетехнологии,облачныетехнологии,большиеданные,аддитивныетехн

ологииидр. 

Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Очисткасточныхвод.Биоэнергетика.Би

ометаногенез.Проект«Геномчеловека»иегозначениедляанализаипредотвращениянаследственных

болезней.Генеалогическийметодизучениянаследственности человека. Человек и мир микробов. 

Болезнетворные микробы и прививки.Биодатчики. Микробиологическая технология. 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

 

Раздел.Основыинформационно-когнитивныхтехнологий. 

Знание как фундаментальная производственная и экономическая 

категория.Информационно-когнитивные  технологии  как технологии

 формированиязнаний. 

Данные, информация, знаниекакобъектыинформационно-когнитивныхтехнологий. 

Формализацияимоделирование—основныеинструменты познанияокружающегомира. 

 

Модуль «Технология обработки материалов и 

пищевыхпродуктов»Раздел.Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Обработкадревесины.Технологияшиповогосоединениядеталейиздревесины.Технологи

я соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологиимеханической 

обработки конструкционных материалов. Технология обработки наружных 

ивнутреннихфасонныхповерхностейдеталейиздревесины.Отделкаизделийиздревесины. 

Изготовление изделийиз древесинынатокарномстанке 

Обработкаметаллов.Технологииобработкиметаллов.Конструкционнаясталь.Токарно- 

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения.Нарезание 

резьбы.Соединениеметаллическихдеталейклеем.Отделка деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. 

Вязальныемашины.Основныеприёмыработынавязальноймашине.Использованиекомпьютерныхп

рограмм иробототехникивпроцессеобработкитекстильныхматериалов. 

Профессиибудущеговтекстильнойишвейнойпромышленности.Текстильныехимические 

волокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходовпроцесса 

производства химического волокна и материалов из него. Нетканые материалы изхимических 

волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на здоровье 

человека.Технологияизготовленияплечевогоипоясногоизделийизтекстильныхматериалов.Приме

нение приспособлений швейной машины. Швы при обработке трикотажа. 

Профессиишвейногопредприятиямассовогопроизводства.Технологиихудожественнойобработки

текстильныхматериалов.Вязаниекакоднаизтехнологийхудожественнойобработкитекстильныхма

териалов 

Отраслииперспективыразвитияпищевойпромышленности.Организацияпроизводства 

пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека.Основные способы 

и приёмы обработки продуктов на предприятиях общественного питания.Современные 

технологии обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. 

Влияниеразвитияпроизводства наизменениетрудовыхфункцийработников. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

 

Модуль«Робототехника» 
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Раздел.Робототехническиепроекты. 

Полныйцикл создания робота:анализ задания и определение этаповего 

реализации;проектирование и

 моделированиеробототехническогоустройства;конструированиеробототехнического

 устройства (включая использование 

визуально-программных средствиконструкторскихрешений); 

определениеначальныхданныхиконечногорезультата:что«дано»ичтотребуется 

«получить»; 

разработкаалгоритмареализациироботомзаданногорезультата;реализацияалгоритма(вк

лючаяприменениевизуально-программныхсредств,разработкуобразца-прототипа); 

тестированиеробототехническогоизделия; 

отладка и оценка полноты и точности выполнения задания 

роботом.Примерыроботовизразличныхобластей.Ихвозможностииограничения. 

 

Модуль«3D-моделирование,макетирование,прототипирование»Раздел.Создание 

макетовспомощьюпрограммныхсредств 

Компонентытехнологиимакетирования:выполнениеразвёртки,сборкадеталеймакета. 

Разработкаграфическойдокументации. 

 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение»Раздел.Моделииихсвойства. 

Понятиеграфическоймодели. 

Математические,физическиеиинформационныемодели.Графическиемодели.Видыграф

ическихмоделей.Количественная икачественнаяоценка модели. 

Раздел.Черчениекактехнологиясозданиямоделиинженерногообъекта 

Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии 

коммуникаций.Машины,аппараты,приборы,инструменты.Классификацияинженерныхо

бъектов.Инженерныекачества:прочность,устойчивость,динамичность,габаритныеразмеры,техни

ческиеданные.Функциональныекачества,эксплуатационные,потребительские, 

экономические,экологическиетребованияк инженернымобъектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. 

Классическоечерчение.Чертёж.Набросок.Эскиз.Техническийрисунок.Понятие 

остандартах.Знакомствос системой ЕСКД,ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. 

Масштабы. Линии. Шрифты.Размерыначертеже.Понятиеопроецировании. 

Практическаядеятельностьпосозданиючертежей. 

 

Модуль «Автоматизированные системы»Раздел.Управление.Общиепредставления. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели 

управления.Классическаямодельуправления.Условияфункционированияклассическоймоделиупр

авления.Автоматизированныесистемы.Проблемаустойчивостисистемуправления.Отклик 

системы на малыевоздействия.Синергетическиеэффекты. 

Раздел.Управлениетехническимисистемами. 

Механические устройстваобратнойсвязи.РегуляторУатта. 

Понятиесистемы.Замкнутыеиоткрытыесистемы.Системысположительнойиотрицательн

ой обратнойсвязью. Примеры. 

Динамическиеэффектыоткрытыхсистем:точкибифуркации,аттракторы. 

Реализацияданныхэффектоввтехническихсистемах.Управлениесистемамивусловияхне

стабильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — ключевой 

элементсовременнойсистемыпроизводства.Сменныемодулиманипулятора.Производственныелин

ии.Информационноевзаимодействиероботов.Производство4.0.Моделированиетехнологическихл

иний наосноверобототехническогоконструирования.Моделированиедействияучебногоробота-

манипуляторасосменнымимодулямидляобученияработеспроизводственнымоборудованием. 
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Раздел.Элементнаябазаавтоматизированныхсистем 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические 

приборы.Техникабезопасности при работе с электрическими приборами. Макетная плата. 

Соединениепроводников.Электрическая цепьиэлектрическая схема.Резистори 

диод.Потенциометр. 

Электроэнергетика.Способыполученияихраненияэлектроэнергии.Видыэлектростанций

, виды полезных ископаемых. Энергетическая безопасность. Передача энергиина расстоянии. 

Основныеэтапыразвитияэлектротехники.Датчиксвета.Аналоговаяицифроваясхемотехн

ика.Использованиемикроконтроллераприсборке схем.Фоторезистор. 

 

Модуль«Животноводство» 

Раздел.Производствоживотноводческихпродуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих 

иптицеводческихпредприятий.Выращиваниеживотных.Использованиеихранениеживотноводчес

кой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве.Цифровая 

ферма:автоматическое кормление животных;автоматическая дойка; уборка помещения и 

др.Цифровая«умная»ферма—перспективноенаправлениероботизациивживотноводстве.Раздел. 

Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики,

 операторживотноводческихфермидр.Использованиеинформационныхцифровыхтехнолог

ийв 

профессиональнойдеятельности. 

 

Модуль«Растениеводство» 

Раздел.Сельскохозяйственноепроизводство 

Особенностисельскохозяйственногопроизводства:сезонность,природно-

климатическиеусловия,слабаяпрогнозируемостьпоказателей.Агропромышленныекомплексы.Ко

мпьютерноеоснащениесельскохозяйственнойтехники. 

Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства:анализаторыпочвыcи

спользованиемспутниковойсистемынавигации;автоматизациятепличногохозяйства; 

применениероботовманипуляторовдляуборки урожая; 

внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определениекритическихточек полейспомощью спутниковыхснимков;использованиеБПЛАидр. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Раздел.Сельскохозяйственныепрофессии 

Профессиивсельскомхозяйстве:агроном,агрохимик,агроинженер,тракторист-

машинистсельскохозяйственногопроизводстваидр.Особенностипрофессиональнойдеятельностив

сельскомхозяйстве.Использованиецифровыхтехнологийвпрофессиональной деятельности. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Знания о физической культуре 

             Содержание предмета в 7 классе 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижения. 

ИсториязарожденияолимпийскогодвижениявРоссии.Олимпийскоедвижение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменовнаОлимпийскихиграх.Характеристикавидовспорта,входящихвпрограммуОлимпийс

кихигр. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведениепешихтуристскихпоходов.Требованияктехникебезопасностиибережномуотношениюк

природе(экологическиетребования).Физическаякультура(основные понятия). Физическое 
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развитие человека. Физическая подготовка и 

еёсвязьсукреплениемздоровья,развитиемфизическихкачеств.Организацияипланированиесамосто

ятельныхзанятийпоразвитиюфизическихкачеств.Техническаяподготовка.Техникадвиженийиеёос

новныепоказатели.Всестороннееигармоничноефизическоеразвитие.Адаптивнаяфизическаякульт

ура. 

Спортивнаяподготовка. 

Здоровьеиздоровыйобразжизни.Допинг.Концепциячестногоспорта.Профессионально-

прикладнаяфизическаяподготовка.Физическаякультурачеловека. Режим дня и его основное 

содержание. Закаливание организма. 

Правилабезопасностиигигиеническиетребования.Влияниезанятийфизическойкультуройнаформи

рованиеположительныхкачествличности.Проведениесамостоятельныхзанятийпокоррекцииосанк

иителосложения. 

Перваяпомощьвовремязанятийфизическойкультуройиспортом. 

СПОСОБЫДВИГАТЕЛЬНОЙ(ФИЗКУЛЬТУРНОЙ)ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.Подготовка 

к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составлениеиндивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-

пауз(подвижныхперемен).Планированиезанятийфизическойподготовкой.Проведениесамостояте

льныхзанятийприкладнойфизическойподготовкой.Организациядосугасредствамифизическойкул

ьтуры.Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой.Самонаблюдениеисамоконтроль.Оце

нкаэффективностизанятийфизкультурно-

оздоровительнойдеятельностью.Оценкатехникидвижений,способывыявленияиустраненияошибо

квтехникевыполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма 

исостоянияздоровьяспомощью функциональныхпроб. 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

врежиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной(лечебной) и 

корригирующей физической культуры. Спортивно-

оздоровительнаядеятельностьсобщеразвивающейнаправленностью. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Организующиекомандыиприёмы.Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика 

(девочки).Опорныепрыжки.Упражненияикомбинациинагимнастическомбревне(де-вочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики).Упражненияикомбинациинагимнастическихбрусьях:упражнениянапараллельныхбру

сьях(мальчики);упражнениянаразновысокихбрусьях(девочки).Лёгкаяатлетика.Беговыеупражнен

ия.Прыжковыеупражнения.Метаниемалогомяча.Лыжныегонки.Передвиженияналыжах.Спортив

ныеигры:Баскетбол.Волейбол.Футбол.Прикладно-ориентированнаяподготовка.Прикладно-

ориентированныеупражнения. 

УпражненияобщеразвивающейнаправленностиОбщефизическаяподготовка.Гимнастика 

с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений,силы, выносливости. Лёгкая 

атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты,координациидвижений.Лыжная 

подготовка(лыжныегонки). Развитиевынос-ливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты,силы,выносливостикоординациидвижений. 

Футбол.Развитиебыстроты,силы,выносливости. 

Содержание предмета в 8 классе 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижения. 

ИсториязарожденияолимпийскогодвижениявРоссии.Олимпийскоедвижение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменовнаОлимпийскихиграх.Характеристикавидовспорта,входящихвпрограммуОлимпийс

кихигр. 
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Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведениепешихтуристскихпоходов.Требованияктехникебезопасностиибережномуотношениюк

природе(экологическиетребования).Физическаякультура(основныепонятия).Физическоеразвитие

человека.Физическаяподготовкаиеё 

связьсукреплениемздоровья,развитиемфизическихкачеств.Организацияипланированиеса

мостоятельныхзанятийпоразвитиюфизическихкачеств.Техническаяподготовка.Техникадвижени

йиеёосновныепоказатели.Всестороннееигармоничноефизическоеразвитие.Адаптивнаяфизическа

якультура. 

 

Спортивнаяподготовка. 

Здоровьеиздоровыйобразжизни.Допинг.Концепциячестногоспорта.Профессионально-

прикладнаяфизическаяподготовка.Физическаякультурачеловека. Режим дня и его основное 

содержание. Закаливание организма. 

Правилабезопасностиигигиеническиетребования.Влияниезанятийфизическойкультуройнаформи

рованиеположительныхкачествличности.Проведениесамостоятельныхзанятийпокоррекцииосанк

иителосложения. 

Перваяпомощьвовремязанятийфизическойкультуройиспортом. 

СПОСОБЫДВИГАТЕЛЬНОЙ(ФИЗКУЛЬТУРНОЙ)ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.Подготовка 

к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составлениеиндивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-

пауз(подвижныхперемен).Планированиезанятийфизическойподготовкой.Проведениесамостояте

льныхзанятийприкладнойфизическойподготовкой.Организациядосугасредствамифизическойкул

ьтуры.Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой.Самонаблюдениеисамоконтроль.Оце

нкаэффективностизанятийфизкультурно-

оздоровительнойдеятельностью.Оценкатехникидвижений,способывыявленияиустраненияошибо

квтехникевыполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма 

исостоянияздоровьяспомощью функциональныхпроб. 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Оздоровительныеформызанятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексыадаптивной(лечебной)икорригирующейфизическойкультуры.Спортивно-

оздоровительная деятельностьсобщеразвивающей направленностью. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Организующиекомандыиприёмы.Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика 

(девочки).Опорныепрыжки.Упражненияикомбинациинагимнастическомбревне(де-вочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики).Упражненияикомбинациинагимнастическихбрусьях:упражнениянапараллельныхбру

сьях(мальчики);упражнениянаразновысокихбрусьях(девочки).Лёгкаяатлетика.Беговыеупражнен

ия.Прыжковыеупражнения.Метаниемалогомяча.Лыжныегонки.Передвиженияналыжах.Спортив

ные игры:Баскетбол.Волейбол. Футбол.Прикладно-ориентированнаяподготовка.Прикладно-

ориентированныеупражнения. 

УпражненияобщеразвивающейнаправленностиОбщефизическаяподготовка. Гимнастика 

с основами акробатики. Развитие гибкости, координациидвижений, силы, выносливости. Лёгкая 

атлетика. Развитие выносливости, силы,быстроты, координации движений. Лыжная подготовка 

(лыжные гонки). 

Развитиевыносливости,силы,координациидвижений,быстроты.Баскетбол.Развитиебыстроты,сил

ы,выносливостикоординациидвижений. 

Футбол.Развитиебыстроты,силы,выносливости. 

Содержание предмета в 9 классе 

Знанияофизическойкультуре. 
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Физическаякультуравсовременномобществе:характеристикаосновныхнаправленийифор

морганизации.Всестороннееигармоничноефизическоеразвитие.Адаптивнаяфизическаякультура,

еёисторияисоциальнаязначимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности. 

Коррекцияосанкииразработкаиндивидуальныхплановзанятийкорригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела иразработкаиндивидуальныхплановзанятий 

корригирующейгимнастикой. 

Составлениепланов-

конспектовдлясамостоятельныхзанятийспортивнойподготовкой.Способыучётаиндивидуальныхо

собенностейприсоставленииплановсамостоятельныхтренировочныхзанятий. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Профилактикаперенапряжениясистеморганизмасредствамиоздоровительнойфизической

культуры:упражнениямышечнойрелаксацииирегулирования вегетативной нервной системы, 

профилактики общего утомления иостротызрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

«Гимнастика». 

Акробатическаякомбинацияизранееосвоенныхупражненийсиловойнаправленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках,упорах,кувырках,прыжках(юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее 

освоенныхупражненийсувеличивающимсячисломтехническихэлементоввпрыжках,поворотахипе

редвижениях(девушки).Гимнастическаякомбинациянаперекладинесвключениемранееосвоенных

упражненийвупорахивисах(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с 

включениемупражненийвупоренаруках,кувыркавперёдисоскока(юноши).Вольныеупражнения на 

базе ранее разученных акробатических упражнений и 

упражненийритмическойгимнастики(девушки). 

«Лёгкаяатлетика». 

Кроссовыйбег,прыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись». 

ПравилапроведениясоревнованийпосдаченормкомплексаГТО.Самостоятельная 

подготовка к выполнению нормативных требований комплексаГТО в беговых (бег на короткие и 

средние дистанции) и технических (прыжки иметаниеспортивногоснаряда) 

дисциплинахлёгкойатлетики. 

«Зимниевидыспорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, 

преодолениеестественныхпрепятствийналыжахширокимшагом,перешагиванием,перелазанием, 

торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с 

пологогосклона,переходспопеременногодвухшажногоходанаодновременныйбесшажный ход и 

обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки 

впередвиженияхналыжах,приспусках,подъёмах,торможении. 

«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержаниеммяча двумя 

руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок 

мячадвумяиоднойрукойвпрыжке.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразучен

ныхтехническихприёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча 

впрыжкесместа,тактическиедействиявзащитеинападении.Игроваядеятельностьпоправиламсиспо

льзованиемранееразученныхтехническихприёмов. 

Футбол.Ударпомячусразбегавнутреннейчастьюподъёмастопы,остановкамячавнутренней

сторонойстопы.Правилаигрывмини-футбол,технические и тактические действия. Игровая 

деятельность по правиламмини-

футболасиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов(девушки).Игроваядеятельностьп



 PAGE   \* MERGEFORMAT 3  

139 
 

оправиламклассическогофутболасиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов(юноши

). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта,техническихдействийспортивныхигр. 

«Спорт». 

ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовКомплексаГТОсиспользованиемсредств

базовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизическойкультуры,нацио

нальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 

 

Развитиесиловыхспособностей. 

Комплексыобщеразвивающихилокальновоздействующихупражнений,отягощённыхвесо

мсобственноготелаисиспользованиемдополнительныхсредств(гантелей,эспандера,набивныхмяче

й,штангиидругогоинвентаря).Комплексыупражненийнатренажёрныхустройствах.Упражненияна

гимнастическихснарядах(брусьях,перекладинах,гимнастическойстенкеидругих снарядах). 

Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений 

стояисидя(вверх,вперёд,назад,встороны,снизуисбоку,отгруди,из-заголовы). 

Прыжковыеупражнениясдополнительнымотягощением(напрыгиваниеиспрыгивание, 

прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия идругие упражнения). Бег с 

дополнительным отягощением (в горку и с горки, накороткие дистанции, эстафеты). 

Передвижения в висе и упоре на руках. 

Лазанье(поканату,погимнастическойстенкесдополнительнымотягощением).Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине).Подвижные игры с 

силовой направленностью (импровизированный баскетбол снабивныммячомидругиеигры). 

Развитиескоростныхспособностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и безупора). 

Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный 

бегсмаксимальнойскоростьюимаксимальнойчастотойшагов(10–15м).Бегсускорениями из разных 

исходных положений. Бег с максимальной скоростью исобиранием малых предметов, лежащих 

на полу и на разной высоте. 

Стартовыеускоренияподифференцированномусигналу.Метаниемалыхмячейподвижущимсямише

ням(катящейся,раскачивающейся,летящей).Ловлятеннисного мяча после отскока от пола, стены 

(правой и левой рукой). 

Передачатеннисногомячавпарахправой(левой)рукойипопеременно.Ведениетеннисногомячанога

мисускорениямипопрямой,покругу,вокругстоек.Прыжкичерезскакалкунаместеивдвижениисмакс

имальнойчастотойпрыжков.Преодолениеполосыпрепятствий,включающейвсебя:прыжкинаразну

ю высоту и длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью в разныхнаправлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, 

повороты,обеганиеразличныхпредметов(легкоатлетическихстоек,мячей,лежащихнаполу или 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростнойнаправленностью. 

Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые смаксимальнойскоростью 

движений. 

Развитиевыносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большойинтенсивности.Повторныйбегипередвижениеналыжахврежимахмаксимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросокналыжах. 

Развитиекоординациидвижений. 

Жонглированиебольшими(волейбольными)ималыми(теннисными)мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольныммячомголовой.Метаниемалыхибольшихмячейв 

мишень(неподвижнуюидвигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной поширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в 



 PAGE   \* MERGEFORMAT 3  

140 
 

статическомравновесии.Упражненияввоспроизведениипространственнойточностидвиженийрука

ми,ногами,туловищем.Упражнениенаточностьдифференцирования 

мышечныхусилий.Подвижныеи спортивныеигры. 

Развитиегибкости. 

Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивных),выполняемыхсбольшо

йамплитудойдвижений.Упражнениянарастяжениеи 

расслабление мышц. Специальные упражнения для развития

 подвижностисуставов(полушпагат,шпагат,выкрутыгимнастическойпалки). 

Специальнаяфизическаяподготовка. 

«Гимнастика». 

Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,назад,всторонысвозрастающейамплитудойд

виженийвположениистоя,сидя,сидяногивстороны.Упражнениясгимнастическойпалкой(укорочен

нойскакалкой)дляразвитияподвижностиплечевогосустава(выкруты).Комплексыобщеразвивающ

ихупражненийсповышеннойамплитудойдляплечевых,локтевых,тазобедренныхиколенныхсустав

ов,дляразвитияподвижностипозвоночного столба. Комплексы активных и пассивных 

упражнений с 

большойамплитудойдвижений.Упражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпаг

ат,складка,мост). 

Развитиекоординациидвижений.Прохождениеусложнённойполосыпрепятствий,включа

ющейбыстрыекувырки(вперёд,назад),кувыркипонаклоннойплоскости,преодолениепрепятствийп

рыжкомсопоройнаруку,безопорнымпрыжком,быстрымлазаньем.Броскитеннисногомячаправойил

евой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касаниеправойилевойногоймишеней,подвешенныхнаразнойвысоте,сместаисразбега.Разнообразн

ыепрыжкичерезгимнастическуюскакалкунаместеиспродвижением.Прыжкинаточностьотталкива

ния иприземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре.Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание ввисе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа 

сизменяющейсявысотойопорыдлярукиног,отжиманиевупоренанизкихбрусьях, поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты,изположениялёжанагимнастическомкозле(ногизафиксированы)сгибаниетуловища с 

различной амплитудой движений (на животе и на спине), 

комплексыупражненийсгантелямисиндивидуальноподобранноймассой(движенияруками,поворо

тынаместе,наклоны,подскокисовзмахомрук),метаниенабивногомячаизразличныхисходныхполож

ений,комплексыупражненийизбирательноговоздействиянаотдельныемышечныегруппы(сувелич

ивающимся темпом движений без потери качества выполнения), 

элементыатлетическойгимнастики(потипу«подкачки»),приседаниянаоднойноге 

«пистолетом»сопоройнарукудлясохраненияравновесия). 

Развитиевыносливости.Упражненияснепредельнымиотягощениями,выполняемыеврежи

меумереннойинтенсивностивсочетанииснапряжениеммышцификсациейположенийтела.Повторн

оевыполнениегимнастическихупражненийсуменьшающимсяинтерваломотдыха(потипу«кругово

йтренировки»).Комплексыупражненийсотягощением,выполняемыеврежименепрерывногоиинте

рвальногометодов. 

«Лёгкаяатлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервальногометода.Бегпопересеченнойместности(кроссовыйбег).Гладкий бег с равномерной 

скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег спрепятствиями в максимальном 

темпе. Равномерный повторный бег с 

финальнымускорением(наразныедистанции).Равномерныйбегсдополнительнымотягощениемвре

жиме«доотказа». 

Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковыеупражнениясдополнительнымот

ягощением.Прыжкивверхсдоставаниемподвешенныхпредметов. Прыжки в полуприседе (на 
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месте, с продвижением в разные 

стороны).Запрыгиваниеспоследующимспрыгиванием.Прыжкивглубинупометодуударнойтренир

овки.Прыжкиввысотуспродвижениемиизменениемнаправлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочерёдно. 

Бегспрепятствиями.Бегвгорку,сдополнительнымотягощениемибезнего.Комплексыупражненийсн

абивнымимячами.Упражненияслокальнымотягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методукруговойтренировки. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростьюи темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки.Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой, наповороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки 

черезскакалкувмаксимальномтемпе.Ускорение,переходящеевмногоскоки,имногоскоки, 

переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры,эстафеты. 

Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексыупражненийнаразвитие

координации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей«Гимнастика»и«Спортивные

игры»). 

«Зимниевидыспорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью 

врежимахумеренной,большойисубмаксимальнойинтенсивности,ссоревновательнойскоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжахпо отлогому склонус 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящимшагом, 

бегом,«лесенкой»,«ёлочкой».Упражнения в«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, 

проездчерез«ворота»ипреодолениенебольшихтрамплинов. 

«Спортивные игры».Баскетбол. 

Развитиескоростныхспособностей.Ходьбаибегвразличныхнаправленияхсмаксимальнойс

коростьюсвнезапнымиостановкамиивыполнением различных заданий (например, прыжки вверх, 

назад, вправо, 

влево,приседания).Ускорениясизменениемнаправлениядвижения.Бегсмаксимальнойчастотой(те

мпом)шаговсопоройнарукиибезопоры.Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой 

(правой) рукой. 

Челночныйбег(чередованиепрохождениязаданныхотрезковдистанциилицомиспинойвперёд).Бегс

максимальнойскоростьюспредварительнымвыполнениеммногоскоков.Передвижениясускорения

миимаксимальнойскоростью 

приставными шагами левыми правымбоком. Ведение баскетбольного мяча сускорением 

и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и 

однойногесместаисразбега.Прыжкисповоротаминаточностьприземления.Передачамячадвумярук

амиотгрудивмаксимальномтемпепривстречномбегев колоннах.Кувыркивперёд,назад,бокомс 

последующимрывкомна 3–5м.Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжкивглубокомприседе.Прыжкинаоднойногеиобеихногахспродвижениемвперед, по кругу, 

«змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки черезскакалку в максимальном темпе 

на месте и с передвижением (с 

дополнительнымотягощениемибезнего).Напрыгиваниеиспрыгиваниеспоследующимускорением.

Многоскокиспоследующимускорениемиускоренияспоследующим выполнением многоскоков. 

Броски набивного мяча из различныхисходных положений,с различнойтраекториейполёта 

однойрукойиобеимируками,стоя,сидя,вполуприседе. 

Развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальнойскоростьюсуменьшающимсяинтер

валомотдыха.Гладкийбегпометодунепрерывно-

интервальногоупражнения.Гладкийбегврежимебольшойиумереннойинтенсивности. 

Игравбаскетболсувеличивающимсяобъёмом времениигры. 
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Развитиекоординациидвижений.Броскибаскетбольногомячапонеподвижнойиподвижной

мишени.Акробатическиеупражнения(двойныеитройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» 

(повторение движений партнёра).Бегпогимнастическойскамейке,по гимнастическому бревну 

разнойвысоты.Прыжкипо разметкамс изменяющейсяамплитудойдвижений.Броскималогомячав 

стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками иодной рукой) после 

отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся 

покомандескоростьюинаправлениемпередвижения. 

Футбол. 

Развитиескоростныхспособностей.Стартыизразличныхположенийспоследующимускоре

нием.Бегсмаксимальнойскоростьюпопрямой,состановками (по свистку, хлопку, заданному 

сигналу), с ускорениями, «рывками»,изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьбаспиной вперёд с изменением темпа и направления движения 

(по прямой, по 

кругуи«змейкой»).Бегсмаксимальнойскоростьюсповоротамина180°и360°.Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой(левой) ноге, между стоек, 

спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и однойноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячу в стенку в 

максимальномтемпе.Ведениемячасостановкамииускорениями,«дриблинг»мячасизменениемнапр

авления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим 

рывком.Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительнымотягощениемнаосновныемышечныегруппы.Многоскокичерезпрепятствия.Спры

гиваниесвозвышеннойопорыспоследующимускорением,прыжкомв 

длинуиввысоту.Прыжкинаобеихногахсдополнительнымотягощением(вперёд,назад,впри

седе,спродвижениемвперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции.Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег накороткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интерваломотдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. 

Передвижениеналыжахврежимебольшойиумереннойинтенсивности. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Содержание обучения в 7 классе.  

Знания о физической культуре. 
Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль 

А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. 

Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика основных этапов 

развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности современного человека. 

 Способы самостоятельной деятельности. 
Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения 

физических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре.  

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила технической 

подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие двигательного 

умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и 

организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения 

двигательных действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях 

технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 

учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической 

подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с 
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помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной 

нагрузкой». 

 Физическое совершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее 

разученных упражнений:для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, 

дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

 Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах 

и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация из 

разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и 

высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на 

низкой гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, 

переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», 

эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и 

продолжительности выполнения, прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту 

способом «перешагивание».  

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью 

мишени. 

 Модуль «Зимние виды спорта». 
Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переход с 

передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным 

одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы 

ранее освоенными способами.  

 Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя 

руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски 

в корзину.  

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, 

передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность 

по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

 Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
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 Содержание обучения в 8 классе. 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений 

и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура, её история и социальная значимость.  

 Способы самостоятельной деятельности. 
Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренировочных занятий. 

 Физическое совершенствование. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной 

физической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной 

нервной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, 

кувырках, прыжках (юноши).  

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и 

передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее 

освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока 

(юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и 

упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная 

подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие 

и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах 

лёгкой атлетики.  

Модуль «Зимние виды спорта». 
Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, 

торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее 

разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, 

торможении.  

 Модуль «Плавание». 
Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды толчком от 

стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на 

спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине.  
 Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя 

руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в 
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прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча в прыжке 

с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча 

внутренней стороной стопы.Правила игры в мини-футбол, технические и тактические действия. 

Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных 

технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с 

использованием ранее разученных технических приёмов (юноши).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр.  

 Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержание обучения в 9 классе. 

 Знания о физической культуре. 
Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. 

Профессионально-прикладная физическая культура.  

Способы самостоятельной деятельности. 
Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила 

и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как 

средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание 

первой помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного 

отдыха. 

 Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в 

режиме двигательной активности обучающихся. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 
Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка 

назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с 

включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая 

комбинация на параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки 

(юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, 

стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция 

упражнений с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической 

гимнастики (девушки).  

 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и 

длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги», прыжки в 

высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с 

разбега на дальность.  

 Модуль «Зимние виды спорта». 
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Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: 

попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного 

лыжного хода на другой.  

 Модуль «Плавание». 
Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. Повороты при 

плавании брассом. 

 Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы 

и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, 

остановки и удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

 Модуль «Спорт». 
Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

 Развитие силовых способностей. 
Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых 

весом собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных 

устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической 

стенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и 

сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным 

отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и 

упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). 

Переноска непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). Подвижные 

игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие 

игры).  

Развитие скоростных способностей. 
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных 

положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и 

на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых 

мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного 

мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах 

правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по 

прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную 

высоту и длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и 

подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов 

спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений.  
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 Развитие выносливости. 
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.  

 Развитие координации движений. 
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по 

возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.  

 Развитие гибкости. 
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты 

гимнастической палки). 

 Упражнения культурно-этнической направленности. 
Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов 

спорта.  

 Специальная физическая подготовка. 

 Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

 Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, 

быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и 

неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через 

гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и 

приземления.  

 Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя 

(лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле 

(ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на 

спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения 

руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из 

различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества 

выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной 

ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 
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 Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений 

с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

 Модуль «Лёгкая атлетика». 

 Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

 Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки 

в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с 

продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и 

поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на 

мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки.  

 Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с 

максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, 

переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты.  

 Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений 

на развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

 Модуль «Зимние виды спорта». 

азвитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 

скоростью.  

. Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, 

«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

 Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

 Модуль «Спортивные игры». 

 Баскетбол. 

1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и 

одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча 
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двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 

назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты;  

2) развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки 

на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом 

на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с 

дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим 

ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующим 

выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с 

различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе; 

3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимся объёмом времени игры; 

4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки 

вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической 

скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его 

ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 

изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.  

 Футбол. 

 Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с 

поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по 

разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и 

одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение 

мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты.  

 Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнитльным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 

возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на 

обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).  

 Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в 

режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности.  

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Название программы Программа по созданию условий для 

развития воспитания на 2023-2024 годы МКОУ 

Новопогореловской СШ им.Л.И. Буинцева 
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Паспорт программы 

Основание для 
разработки программы 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

-Конвенция о правах ребёнка; 

-Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования», Утверждённая Правительством 

РФ от 26 декабря 2017г.№1642; 

- Примерная Программа воспитания (одобрена на 

заседании Федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию 2 июня 2020 г., 

протокол №2/20 

-Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждена Правительством РФ 29.05.2015 №996-

р 

Цель программы -создание дополнительных условий для воспитания и 

социализации обучающихся в образовательной 

организации, реализующей программы общего и 
дополнительного образования детей как нравственных,

 ответственных, инициативных, творческих 

граждан 

России 

Задачи программы -создание целостной системы воспитания, 

 обеспечивающей 

системность,   преемственность 
воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной 

деятельности, результатов воспитания, установления 
связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию  в 

 реализации 

комплексных   воспитательных программ, а    также    в    
проведении    конкретных 
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 мероприятий; 

-создание условий для обеспечения роста социальной 

зрелости выпускников и их готовности к
 жизненному самоопределению; 

-создание условий для полноценного духовно- 

нравственного воспитания и развития личности ребёнка 
на основе традиционных культурных и духовных 

ценностей российского народа; 

-поддержка инновационной деятельности педагогов по 
воспитанию подрастающего 

поколения 

Разработчик программы МКОУ Новопогореловская СШ им.Л.И. Буинцева 

Исполнители мероприятий Обучающиеся, педагогический коллектив, родители

 обучающихся МКОУ 

Новопогореловской СШ им.Л.И. Буинцева 

Сроки реализации программы 2023-2024 годы 

Исполнительный орган государственной 

власти, осуществляющий 
координацию 

- Управление образования администрации МО 

«Карсунский район» 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Название программы Программа по созданию условий для 
развития воспитания на 2023-2024 годы МКОУ 

Новопогореловской СШ им.Л.И. Буинцева 

Паспорт программы 
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Основание для 

разработки программы 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Конвенция о правах ребёнка; 
-Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», Утверждённая Правительством 

РФ от 26 декабря 2017г.№1642; 
- Примерная Программа воспитания (одобрена на 

заседании Федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию 2 июня 2020 г., 
протокол №2/20 

-Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждена Правительством РФ 29.05.2015 №996-
р 

Цель программы -создание дополнительных условий для воспитания и 

социализации обучающихся в образовательной 
организации, реализующей программы общего и 

дополнительного образования детей как нравственных,

 ответственных, инициативных, творческих 
граждан 

России 

Задачи программы -создание целостной системы воспитания, 
 обеспечивающей 

системность,   преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной 
деятельности, результатов воспитания, установления 

связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию  в 
 реализации 

комплексных   воспитательных программ, а    также    в    

проведении    конкретных 
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 мероприятий; 
-создание условий для обеспечения роста социальной 

зрелости выпускников и их готовности к

 жизненному самоопределению; 

-создание условий для полноценного духовно- 
нравственного воспитания и развития личности ребёнка 

на основе традиционных культурных и духовных 

ценностей российского народа; 
-поддержка инновационной деятельности педагогов по 

воспитанию подрастающего 

поколения 

Разработчик программы МКОУ Новопогореловская СШ им.Л.И. Буинцева 

Исполнители мероприятий Обучающиеся, педагогический коллектив, родители

 обучающихся МКОУ 
Новопогореловской СШ им.Л.И. Буинцева 

Сроки реализации программы 2023-2024 годы 

Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий 

координацию 

- Управление образования администрации МО 
«Карсунский район» 

 

2.3.1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2023 года 

составляет 95 человек, численность педагогического коллектива – 18 человек. Обучение 

ведётся с 1 по 

11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. 

МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева (далее – школа) - это сельская 

школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 

В ней обучаются менее ста учащихся. Есть ставки социального педагога и психолога, 

качество сети Интернет среднее и др. Данные факторы не могут не вносить особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник 

воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 

но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. 
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В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности сельской школы. 

 

Процесс воспитания в МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 

основывается на следующих принципах: 

-Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

также при нахождении его в образовательной организации; 

-Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностныеи общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание 

– это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнёрства является ведущей определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

-Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагоговяркими и содержательными событиями, общими совместными делами как 

предметасовместной заботы и взрослых, и детей; 

-Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско- патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала; 

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; 

-Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательнойорганизации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и 

доверительныхотношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения; 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя, его внешний вид, культура общения и т.д;. 

Основными традициями воспитания в МКОУНовопогореловская СШ 

им.Л.И.Буинцева являются следующие: 
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-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

-ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищескихвзаимоотношений; 

-формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2.3.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российскойобщеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентныйгражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МКОУ Новопогореловская СШ 

им.Л.И.Буинцева является формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствияего личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения 

педагога иобучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствоватьрешение следующих основных задач: 

-поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданиюновых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел, 

-реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы,так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию,проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

-инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций(РДШ ); 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

ихвоспитательные возможности; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 
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-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 

положительного имиджа и престижа Школы; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развитияобучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание: 

1 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятныхусловий для: 

-усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основныхнорм и традиций того общества, в котором они живут; 

-самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 

тоесть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника; 

-развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младшихклассов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятсяследующие: 

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовыммусором 

улицы, леса, водоёмы); 

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищатьслабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительноотноситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иногоимущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу,отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

-становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

-утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру; 

-развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками икоторую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

созданияблагоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущеечеловека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошегонастроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел и для жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

опыт управления образовательной организацией, планирования, 

принятиярешений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенцийсамоуправления; 

опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу,стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научныхисследований, опыт проектной деятельности; 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческогосамовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о

 малышах или пожилыхлюдях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальныенавыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьмиразных 
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возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходыиз трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь всложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школеинтересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия,организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, 

готовятся,проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В 

этихделах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 

самоуправления; 

дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы и села; 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так ина 

уровне села, района, региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующуюступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 
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участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы водной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения ианализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшимишкольниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

работу с классным коллективом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями Работа с 

классным коллективом: 

инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально- 

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической,трудовой, 

спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и 

др. направленности), позволяющие: 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них; 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши и т.д.; 

регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
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мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения,которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии,вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблематрансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

онисовместно стараются решить; 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в концегода – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участиев 

конкурсном и олимпиадном движении; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителямиили 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение впроводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов поключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов междуучителями и 

учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

дляобъединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехахи проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитанияи обучения их 

детей; 
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привлечение членов семей школьников к организации и проведению делкласса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательногопроцесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социальнозначимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социальнозначимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Умники и 

умницы», «Юные книголюбы», « Проектно-исследовательская деятельность», 

«Волшебный мир книг», направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «В мире 

музыки», 

«Мир вокального искусства», «Страна фантазия»,

 «Пластилиновая фантазия», 

«Пластилиновая живопись», «Путешествие по стране Кулинарии», 

«Видеоблогинг» создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Юный 

краевед», «Я подросток. Я имею право», «Я гражданин», «Мир вокруг нас», «Мы твои 

друзья», направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Русские подвижные игры», «ОФП», «Путь по тропе здоровья», «Динамическая пауза», 

«Шахматы», 

«Радуга здоровья», направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Словоград», 

«Разговор о правильном питании», «Основы экологии», «Твоя профессиональная 

карьера», «Основы предпринимательства», направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
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школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

ихпознавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися),принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых науроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимойинформацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивациюшкольников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учатшкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во времяурока; 

организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированныхучащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социальнозначимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьниковв 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навыкуважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогамвоспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученическогосамоуправления. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

На уровне школы: 
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через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законныеинтересы; 

через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов ит.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников,вечеров, 

акций и т.п. 

 

На уровне классов: 

через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересыкласса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученическогосамоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных ивнутри классных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное движение «Родник» – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МКОУНовопогореловская 

СШ им. Л.И. Буинцева, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей. Делится на три возрастные 

группы: 

Капелька – учащиеся 1-4 класса; Ручеёк – учащиеся 5-9 класса; Водопад – 

учащиеся 10-11 классов 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

Личностное развитие – участие в районных, региональных или 

российскихтворческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 

ислышать других; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО. 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященныхПобеде и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских иразвлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юныхинспекторов 

дорожного движения и т.д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-
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страничкишколы всоцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы,вести 

блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов объединения «Родник» являются: 

участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

информационно-просветительские мероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах

 их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний

 парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 

выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр. 

 

Модуль 3.8. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику иконсультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональныхпроб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовитьшкольника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующиеготовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающийне только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

профориентационные часы общения, направленные на подготовкушкольника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решениекейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия села, района, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющихэти профессии; 
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совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участиев мастер-

классах. 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителейпо 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов повыбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамкахкурсов 

дополнительного образования. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогамисредств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, 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 

иконсультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и 

т.п.)наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, 

объединения 

«Родник» ит.д.; 

школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцевгруппа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников ипедагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях понаправлению с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы; 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работыс 

предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемыхэкспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности, и создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретныхсобытий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

поблагоустройству различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитанияценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МКОУНовопогореловская СШ им.Л.И.Буинцева осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 

На школьном уровне: 

общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителейс 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьныеучебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работникови 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

 

На уровне класса: 

классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 
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родительские дни, во время которых родители могут посещать школьныеучебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольныхи 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации

 воспитательныхусилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе 

к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами 

педагогического коллектива   и   с   привлечением   сторонних специалистов   

(психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, противкурения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 
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профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого- педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачивоспитания, ценности и традиции 

уклада школы (перечень социальных партнеров приведен в п. 2.1. Программы). 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: участие представителей организаций-партнёров, в том числе 

всоответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и  календарного плана

 воспитательной работы (дни  открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. 

п.); участие представителей  организаций-партнёров в проведении

 отдельных уроков, внеурочных  занятий, внешкольных 

 мероприятий  соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающегосоциума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Школьный лагерь» 

Школьный лагерь – это организованное сообщество людей, объединенных общей 

деятельностью и развивающих взаимоотношения друг с другом через полезные и 

разнообразные программные мероприятия под руководством педагогов. 

Организованность лагеря проявляется в том, что у него есть подготовленная 

программа, определенный распорядок дня и установленная продолжительность смены. 

На базе МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева в летнее время на 

протяжении многих лет действует школьный лагерь с дневным пребыванием 

«Разноцветная поляна». 

Цель школьного лагеря – создание системы интересного, разнообразного по 

форме и содержанию отдыха и оздоровление детей в условиях лагеря; способствование 

раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей на 

основе воспитания патриотического сознания, общечеловеческих ценностей 

икультурологического мышления. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. 
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Реализуемые в период летних каникул в школьном лагере программы включают в 

себя разноплановую деятельность, объединяют различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях школьноголагеря. 

Педагогическая целесообразность реализуемых программ состоит в создании 

такой среды, в которой каждый ребёнок чувствовал бы себя максимально комфортно, 

имел бы широкие возможности для творческой самореализации на пользу себе и людям, 

обретал бы опыт жизненного сознательного успеха. Программа позволяет каждому 

ребенку в соответствии с возрастом играть свою роль в этой сюжетно-ролевой игре. 

Все дни пребывания ребенка в школьном лагере объединяются определенным 

сюжетом тематической игры. Перед детьми ставятся цели и задачи, успех в достижении 

которых требует напряжения сил и дает возможность подтвердить или изменить свою 

самооценку, предоставляют ребенку «поле успеха» в различных видах деятельности, 

предложенных игровыми ситуациями. Являясь развлечением, отдыхом, игра перерастает в 

обучение, творчество, в модель человеческих отношений. 

 

2.3.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

повыбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основныхпроблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа,ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и кпедагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношениймежду 

обучающимися и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм исодержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и в стихийной 

социализации, саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителемдиректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов назаседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическомсовете образовательной организации. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

исаморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 

личностноразвивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе,классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации икласса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления,при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

качеством профориентационной работы образовательной организации; 

качеством работы медиа образовательной организации; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работатьпедагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

2.3.5.ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МКОУ Новопогореловская СШ им.Л.И. Буинцева на 2022-2023 гг. 

 

Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МКОУ Новопогореловская СШ 

им.Л.И.Буинцева на 2023-2024 гг. в центре воспитательного процесса находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них 

основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2023-2024 гг: обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую 

деятельность школы. 

Задачи: 

интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 



171  

171 

 

развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, 

какосновы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

создание благоприятных условий для развития социально

 значимых отношенийобучающихся как в классах, так и рамках образовательной 

организацией в целом; 

инициирование и поддержка участия классов в

 общешкольных ключевых делах,оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе; 

реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности; 

определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов 

обучающихся 6-11 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее»; 

развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему 

здоровьюпосредством участия ВФСК ГТО; 

формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

другихлюдей; 

повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и 

качество подготовки одаренных учащихся; 

активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам в рамках внеурочной деятельности; 

активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управленииобразовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся; 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешнойсоциализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС; 

создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

вразличных сферах социально значимой деятельности; 

развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

развитие различных форм ученического самоуправления; 

дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2023-2024 учебный 

год 

1.Гражданско - патриотическое: 

воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 

формирование чувства гражданственности, национального самосознания, 

уважение к культурному наследию России 

воспитание уважения к истории, к народной памяти, 
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формирование жизненных идеалов, посредством популяризация подвига 

советского солдата в Великой Отечественной войне; 

организовать работу по гражданскому воспитанию, направленную на создание 

условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; развитие культуры межнационального общения; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов и т.д 

- приобщать детей к культурному наследию через воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

развитие музейной педагогики, поддержку мер по созданию и распространению 

произведений искусства и культуры; проведение культурных мероприятий, направленных 

на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

 

2.Досуговая деятельность: 

Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

развитие интереса к внеклассной деятельности; 

участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального 

календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

 

3.Интеллектуально – познавательное: 

формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников 

какосновы новой социальной ситуации развития; 

формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

организация научно-исследовательской деятельности; 

реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению как 

науровне Школы, так и на уровне района, региона, России и т.д. 

 

4.Трудовое (профориентационное ): 

отработка навыков позитивного учебного поведения; 

вооружение основными навыками самообслуживания; 

помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у 

нихобоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков насайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория» 

 

5.Семейное: 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

 

6.Самоуправление 

– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012 г.); 

развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 

по 11 класс; 

поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся, в том числе и 

посредством объединения «Родник»; 
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воспитание чувства гордости за родную школу через формирование 

положительного имиджа и престижа Школы; 

поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада 

школьнойжизни. 

 

7.Спортивно – оздоровительное: 

формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры

 сохранения и совершенствования здоровья. 

развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участияВФСК 

ГТО 

8.Духовно-нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности 

своегосуществования, ценности своего существования и ценности существованиядругих 

людей; 

повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки 

вшколе, семье и в обществе; 

формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора; 

формирование основ правового просвещения; 

формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числеи 

средствами отряда ЮИД; 

формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

 

9.Работа с классными руководителями: 

реализация методических рекомендаций по организации работы 

педагогическихработников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях; 

формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной 

творческойдеятельности в своем классе; 

формирование потребности классного руководителя в качественном 

проведениилюбоговнеклассного мероприятия; 

развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе 

«учитель –ученик - родитель»; 

формирование методической и профессиональной грамотности классных 

руководителейшколы. 

 

10.Контроль за воспитательным процессом: 

выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и 

задачамвоспитания, которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

иобеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

икультурных традиций. 

 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного обще го образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
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детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательногопроцесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательномучреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополни тельных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательныхпрограмм. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной про граммы основного общегообразования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогическойкомиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическомразвитии; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненнойситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферахжизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группесверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) 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, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами про граммы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации 
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обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и 

развития ИКТ-компентентности обучающихся, программой социальной 

деятельностиобучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересахребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблемребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еёрешению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическомразвитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы(группы). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общегообразования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностямиздоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервныхвозможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитанияребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченны ми возможностямиздоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 
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успешности освоения образовательных программ основного общегообразования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизическогоразвития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особы ми образовательнымипотребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевойсфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общегообразования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностнойавтономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативнойкомпетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессиональногосамоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательногопроцесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностямиздоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальны ми способностями и психофизиологическимиособенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особы ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и со провождения обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностямиздоровья. 
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основ ной образовательной программы основного 

общегообразования 

Для реализации Программы коррекционной работы в школе создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации, 

регламентируются локальными нормативными актами, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляется фельдшером МУЗ Новопогореловского ФАПа (по договору с 

МУЗ Карсунская ЦРБ). Медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляет психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК). ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ. Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты комиссии 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, социальный 
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педагог, педагог (учитель-предметник), фельдшер ФАПа. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь  май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категориидетей. 

III этап (май  июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностямребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно 

корректировочнаядеятельность).Результатомявляетсявнесениенеобходимыхизмененийв  
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с 

другими образовательными и иными организациями и определяются договором между 

ними (с Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ОГКОУ «Центр 

ППМС «Доверие») 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольнойдеятельности 

Взаимодействие включает в себяследующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированнойпомощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развитияобучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сферребенка. 

Взаимодействие внутри ОУ включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сферребёнка. 
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Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

 сотрудничество с родительскойобщественностью. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это комиссии и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционнойработы. 

Результаты коррекционной работы в школе прямо пропорциональны задачам, 

которые школа ставит перед собой, планируя работу с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 
 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; — определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; — определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальнымиособенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью еговыраженности; 

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса . 

1.Рост уровня активности детей, 

желание взаимодействовать со 

сверстниками и со взрослыми. 

Участие во внеклассных 

мероприятиях (конкурсах, 

выступления на праздниках), 

доверитель 

нее отношения с учителем 

(психологом), высокая 

работоспособность, проявление 

творчества. 

2. Сотрудничество родителей. 

Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Интерес родителей к 

специальной литературе по 

воспитанию детей, консультации у 

психолога по наболевшим 

проблемам, желание оказать 

помощь (психологическую) детям. 

Проведение необходимых лекций, 

консультаций, бесед. 

3. Значительное понижение уровня 

тревожности детей 

Умение применять адекватные 

способы психологической защиты 

детьми, например: перед ответом у 

доски ребенок учится 

сосредоточивать свое внимание на 

сообщении или заранее 

репетировать его перед 
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зеркалом и т. д. 

4. Реальная (адекватная) 

самооценка учащихся. 

Адекватный уровень 

притязания, адекватная реакция на 

неуспех, похвалу; безболезненное 

отношение к критике, попытка 

исправить ошибки и неудачи; 

способность похвалить других 

детей, а не подчеркивать их 

недостатки; быстрая адаптация к 

новым ситуациям, 

самостоятельность; умение 

выделить свои положительные и 

отрицательные стороны; 

жизнерадостность, оптимизм, 

отсутствие чувства 

неопределенности и грозящей 

неудачи. 

5. Положительная учебная 

мотивация, эмоциональный фон 

Выраженная познавательная 

активность ребенка на уроках и во 

внеурочное время (задает вопросы, 

читает литературу и т. д.) 

6. Обеспечение возможности 

обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным 

программам и получения 

дополнительных образовательных 

коррекционных услуг 

Реализация договоров 

социального партнерства школы с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

3.Создание специальных условий воспитания 

1.Специальная развивающая среда, 

оборудование и учебные пособия 

коррекционно-развивающей 

направленности. 

Наличие необходимого 

оборудования, учебных и 

развивающих пособий. 

2.Методические материалы, 

обеспечивающие задачи диагностики и 

реализации 

основных направлений работы. 

Наличие программ, 

перспективных планов, учебно-

методических пособий, методик, 

рабочих и отчетной документации 

3. Основные нормативные 

документы школы, в которых 

отражается организация 

жизнедеятельности детей, их 

воспитание и обучение. 

Наличие необходимых для 

работы нормативных документов. 

4.Специалисты коррекционно-

развивающего обучения 

Наличие профессионального 

психолог, логопеда, социального 

педагога. Своевременное 

прохождение специальной 

курсовой переподготовки всех 

учителей, работающих с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями. 
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3. Организационныйраздел 

3.1. Учебный план основного общегообразования  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования составлен на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897. 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 
6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Новопогореловской 
СШ им. Л.И. Буинцева (утверждена приказом директора №132 от 28.08.2023). 

8. Устав МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5–9-х классов. ). Общее 

количество часов учебных занятий за пять лет – 5338 часов. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.. При этом объем 
максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 7–9-х классов – не превышает семи уроков при пятидневной учебной неделе. 
Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 7-8 классы – 34 недели; 
 9-й класс – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21: 
 в 7-м классе – не более 32 часов в неделю; 
 в 8-м классе – не более 33 часов в неделю; 
 в 9-м классе – не более 33 часов в неделю. 

Учебный план школы учитывает специфику организации и проектируется с ориентацией на 
преемственность уровней основного общего и среднего общего образования, будущую сферу 

профессиональной деятельности с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся для 

удовлетворения их намерений и предпочтений, а также их родителей (законных представителей). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей, которые реализуются в школе, и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 



182  

182 

 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература» 

2. «Родной язык и литература на родном языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение содержания 

учебных предметов предметной области «Родной язык»  «Литература на родном языке» в 7 классе 

осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литература». В 8 классе – в рамках предмета 
«Родной (русский язык)» в объеме 1 час в неделю, в 9 классе «Родная литература (русская) в объёме 1 час в 

неделю. 

2. «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах включает в себя учебные курсы «Алгебра» (в объеме 3 часа 

в неделю), «Геометрия» (в объеме 2 часа в неделю), в 7 классе - «Вероятность и статистика» (в объеме 1 час 

в неделю). 

3. «Иностранный язык» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный 

предмет представлен в объеме 3 часа в неделю в 7-9 классах. В 9 классе изучается «Второй иностранный 

язык (немецкий)» в объеме 1 час в неделю. 

4. «Общественно-научные предметы» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «История» в 7-9 классах в объеме 2 часа в неделю; 

«Обществознание» в 7-9 классах в объеме 1 час в неделю; «в 7-9 классах в объеме 2 часа в неделю. 
Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

5. «Основы духовно-нравственной культуры народов  России» 

При изучении предметной области по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних в 2023-2024 году будет изучаться учебный курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов  России» в объеме по 1 часу в неделю в 9 классах.  

6. «Естественно-научные предметы» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «Физика» в 7-8 классах в объеме 2 часа в неделю, 9 

классе – 3 часа в неделю; «Химия» в 8-9 классах в объеме 2 часа в неделю; «Биология» в 7 классе в объеме 

1 час в неделю, 8-9 классах- 2 часа в неделю. 

7.  «Искусство» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» в объеме 1 час в 

неделю в 7-8 классах; «Музыка» в объеме 1 час в неделю в 7-8 классах. 

8.«Технология» 

Предметная область представлена предметом «Технология» в объеме 2 часа в неделю в 7 классе, 1 час в 8-9 

классах. 

9. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «Физическая культура» в объеме 2 часа в неделю в 

7-9 классах; «ОБЖ» в объеме 1 час в 8-9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды 
образовательной организации.  Блок части учебного плана 5-9 классов, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлен дополнительными часами предмета «Физической культуры» в 7-

9 классах в объеме 1 час в неделю; дополнительными часами предмета «ОБЖ» в 7 классе в объеме 1 час в 
неделю; часами предмета «Биология» в 7 классе в объеме 1 час в неделю; часами предмета «Черчение» в  9 
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классе в объеме 1 час в неделю. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

Родная литература 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 
3 3 3 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

- - 1 

Математика и 

информатика 
Математика - - - 

Математика (учебный курс 
«Алгебра») 

 

3 

3 3 

Математика (учебный курс 

«Геометрия») 
 

2 

2 2 

Математика (учебный 

курс «Вероятность и 
статистика) 

1 - - 

Информатика - 1 1 

Общественно-научные 

предметы 
История  

2 

2 2 

Обществознание 1 1 1 

География  

2 

2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России 

ОДНКНР - - - 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика 2 2 3 

Химия - 2 2 

Биология 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 - 

Технология Технология 2 1 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

ОБЖ - 1 1 

 ИТОГО 30 32 31 

Часть, формируемая Черчение - - 1 
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участниками 
образовательных отношений ОБЖ 1 - - 

Физическая культура - 1 1 

Биология 1 - - 

Недельная нагрузка 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

32 33 33 

Учебные недели 
34 34 34 

Всего часов  

1088 
1122 1122 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс 
Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 
Формы проведения аттестации 

7- 8-й Русский язык Контрольная работа 

8-й Родной язык Проверочная работа 

9-й Русский язык Контрольная работа с элементами ОГЭ 

7- 9-й Литература Контрольная работа или  тестирование 

7- 9-й Иностранный язык Диагностическая работа 

7-8-й Математика Контрольная работа 

9-й Математика Контрольная работа с элементами ОГЭ 

7-й Вероятность и статистика Тестирование 

7-9-й Информатика Контрольная работа или тестирование 

7-9-й История Собеседование или тестирование 

7-8-й Обществознание Тестирование 

9-й Обществознание Тестирование с элементами ОГЭ 

7-8-й География Описание по карте/ собеседование 

9-й География Тестирование с элементами ОГЭ 

7-8-й Биология Проверочная работа или тестирование 

9-й Биология Контрольная работа с элементами ОГЭ 

7- 9-й Физика Контрольная работа 

8-9-й Химия Контрольная работа 

7-8-й Музыка урок-концерт или собеседование 

7-й Изобразительное искусство рисунок 
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7- 9-й Технология проект 

7- 9-й Физическая культура Сдача нормативов или тестирование 

7-9-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Собеседование или доклад или 

тестирование 

7-6-й ОДНКНР Собеседование 

 

3.2.Календарный учебный план 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2024 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 7–9-е классы – 33 недели; 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

7–9-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I триместр 01.09.2023 19.11.2023 10 50 

II триместр 27.11.2023 18.02.2023 10,4 54 

III триместр 26.02.2024 26.05.2024 11 55 

Итого в 

учебном году 

  31,4 159 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

7–9-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

ивыходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

1 Осенние каникулы 

(промежуточные) 

09.10.2023 15.10.2023 7 

2 Осенние каникулы 

(по окончании 

триместра) 

20.11.2023 26.11.2023 7 

1 Зимние каникулы 

(промежуточные) 

30.12.2023 08.01.2024 10 

2 Зимние каникулы (по 

окончании триместра) 

19.02.2024 25.02.2024 7 
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Весенние каникулы  08.04.2024 14.04.2024 7 

Летние каникулы  27.05.2024 31.08.2024 97 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 78 

Итого 220 

3.  Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Урочная 32 33 33 

Внеурочная 3 2 3 

 

5. Расписание звонков и перемен 

7–9-е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 8:30–9:10 10 минут 

2-й 9:20–10:00 10 минут 

3-й 10:10–10:50 20 минут 

4-й 11:10–11:50 20 минут 

5-й 12:10–12:50 10 минут 

6-й 13-00 – 13.40 10 минут 

7-й 13.50 – 14.30 - 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 20 минут 

Внеурочная 

деятельность 

С 13.20 (после 5 урока) 

с 14.00 (после 6 урока) 

– 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 7-9 классах с 15 апреля 2024 года по 20 мая 2024 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В соответствии с частью 

17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с 



187  

187 

 

применением электронного обучения. 

Класс 

Предметы, по 

которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Сроки Формы проведения аттестации 

7- 8-й Русский язык 13.05–20.05.2023 Контрольная работа 

8-й Родной язык 22.04–27.04.2023 Проверочная работа 

9-й Русский язык 15.05–17.05.2023 Контрольная работа с элементами 

ОГЭ 

7- 9-й Литература 06.05–13.05.2023 Контрольная работа или  

тестирование 

7- 9-й Иностранный язык 13.05–17.05.2023 Диагностическая работа 

7-8-й Математика 13.05–17.05.2023 Контрольная работа 

9-й  Математика  16.05–20.05.2023 Контрольная работа с элементами 

ОГЭ 

7-9-й Информатика 25.04–03.05.2023 Контрольная работа или 

тестирование 

7- 9-й История 06.05–13.05.2023 Собеседование или тестирование 

7- 8-й Обществознание 13.05–17.05.2023 Тестирование  

9-й Обществознание 13.05–17.05.2023 Тестирование с элементами ОГЭ 

7-8-й География 06.05–13.05.2023 Описание по карте или 

собеседование 

9-й География 06.05–13.05.2023 Тестирование с элементами ОГЭ 

7-8-й Биология 13.05–17.05.2023 Проверочная работа или 

тестирование 

9-й Биология 17.04–24.04.2023 Контрольная работа с элементами 

ОГЭ 

7-9-й Физика 24.04–02.05.2023 Контрольная работа 

8-9-й Химия 17.04–24.04.2023 Контрольная работа 

7- 8-й Музыка 06.05–13.05.2023 урок-концерт или собеседование 

7-й Изобразительное 

искусство 

13.05–17.05.2023 рисунок 

7-9-й Технология 17.04–24.04.2023 проект 

7-9-й Физическая 

культура 

06.05–13.05.2023 Сдача нормативов или тестирование 

7-9-й Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

24.04–27.04.2023 Собеседование или доклад или 

тестирование 

 



188  

188 

 

3.3.План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность обучающихся в МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. 

Буинцева осуществляется в соответствии с Образовательными программой ФГОС ООО, 

 Программой по духовно-нравственному развитию и  воспитанию обучающихся МКОУ 

Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева. 

Внеурочная деятельность понимается как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной  

 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.   

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально  допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Программы внеурочной деятельности разработаны педагогами на основе 

методической литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- проектная деятельность. 

Выбор программ внеурочной деятельности обусловлен ресурсным 

обеспечением образовательного учреждения, выбором родителей (законных 

представителей), предпочтительными направлениями и формами внеурочной 

деятельности детей. 

Направлениявнеурочнойд

еятельности 

Название 

рабочейпрограммы 

7 8 9 

внеурочная деятельность, 

отведенных на занятия 

«Разговоры о важном» 

Разговороважном 1 

Алмазова Л. 

1 

Капалина Г.Е. 

 

1 

Волкова Г.В. 

общеинтеллектуальное Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 1 

Шамшетдинова 

З.А. 

 

социальное Россия-мои 

горизонты 

1 

Алмазова Л. 

1 

Капалина Г.Е. 

 

1 

Волкова Г.В. 

Основы 

потребительства 

 

  1 

Волкова Г.В. 

духовно-нравственное ЮИД – добрая 

дорога детства 

1 

Алмазова Л.Ю. 
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Спортивно-оздоровительное Основы 

физ.подготовки 

1 

Зубрилин М.А. 

  

ИТОГО  4 3 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

На 2023-2024 учебный год: 

СЕНТЯБРЬ 

Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

Торжественное мероприятие, 

приуроченное к началу учебного 

года «День Знаний». 

 
 

Урок  памяти и Минута молчания. 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

 

 
День родного края 

 

День наставника 

1-11 

 

 

 
 

 

 
1-11 

 

 
 

 

1-11 

 
1-11 

Кл.руководители, 

ст.вожатый 

 

 
 

 

 
Кл. руководители 

 

 
 

 

Кл. руководители 

 
Кл. руководители 

Досуговая 

деятельность 

Линейка 

«Здравствуй, школа!» 
 

Подготовка мероприятий ко Дню 

пожилого человека и Дню 

учителя. 

1-11 Кл.руководители,  

ст.вожатый 

Интеллектуально- 

познавательное 

Планирование участия 

обучающихся в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах. 
 

Международный день 

распространения грамотности. 

Библиотечные уроки 
 

 

Неделя Науки. 
 

 

Неделя финансовой грамотности. 

 

1-11 

 
 

5-9 

 

 
 

1-11 

 
 

 

1-11 

Кл руководители 

 

 
Кл. руководители, 

библиотекарь 

 

 
Кл. руководители, 

руководители Точки 

роста 
 

Зам. директора по ВР 

Трудовое, 
профориентационное 

Операция «Класс мой дом и мне 
комфортно в нём»(оформление 

класса) 

 
Просмотр онлайн урока по 

бесплатной профориентации для 

детей 
«Проектория» 

 

 

День садовода 
 

1-11 
 

 

6-11 
 

 

5-11 

Кл. руководители 
 

 

 
Зам. директора по ВР 

 

 
 

 

Кл. руководители, 

учитель биологии 
 

Семейное Родительские классные собрания 

по плану 

 

1-11 Кл. руководители, соц. 

педагог, психолог 
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Рейд в семьи 
 

Самоуправление Заседания органов самоуправления 

в классах 

 
Проведение школы  актива 

5-11 

 

 
 

 

5-11 

Кл.руководители. 

Лидер класса 

 
 

Председатель  Совета 

обучающихся 

Спортивно- 
оздоровительное 

Всемирный день туризма. «Школа 
безопасности» в условиях 

природной среды 

6-11 Кл.руководители, 
учителя ОБЖ 

Духовно-нравственное, 
правовое и 

профилактика 

асоциального поведения 

 

Классные часы: 
«Законы школьной жизни». 

«Внешний вид и дисциплина» 

 

Декада правового просвещения 
учащихся 

 

 
Беседы в классах по ПДД 

 

 
Единый день безопасности 

 

 

Вовлечение учащихся группы 
риска в работу творческих 

объединений дополнительного 

образования, 
работающего на базе школы 

 

День памяти святого благоверного 

князя Александра Невского. 
Александровские уроки. 

 

День семейного общения 

1-11 
 

 

 

1-11 
 

 

1-11 
 

1-11 

 
 

1-11 

 

 
 

 

 
 

1-11 

 

 
 

 

1-11 

Кл. руководители 
 

 

 

 
Кл.руководители, зам. 

директора по ВР 

 
Кл.руководители 

 

Кл.руководители, зам. 
директора по ВР 

 

Кл.руководители 

 
 

 

 
 

 

Кл. руководители 

 
 

 

 
Кл. руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание МО классных 

руководителей 

Кл. 

руководители 

Зам. директора по 

УВР 

Контроль за 

воспитательным 
процессом 

Проверка планов работы классных 

руководителей 1-11 классов 
 

Контроль реализации плана 

мероприятий в рамках «Месячника 
безопасности» 

 

Проверка соблюдения учащимися 
единой 

школьной формы 

 

1-11 Зам. Директора по 

УВР 
 

 

 
Кл. руководители, 

ст.вожатый 

 
 

ОКТЯБРЬ 
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Гражданско- 
патриотическое 

Классные часы, изготовление 
открыток ко Дню пожилого 

человека. 

 

 
Урок исторической памяти. День 

политических репрессий 

 
 

Брейн-ринг для учащихся 8-х 

классов СШ находящихся в 
границах Симбирской Епархии 

«Александр Невский – Защитник 

земли Русской» 

 
 

Всероссийская неделя 

сбережений. Уроки финансовой 
грамотности. 

Участие в образовательной акции 

«Всероссийский экономический 

диктант» 

1-11 
 

 

 

8-11 
 

 

 
8 

 

 
 

 

5-11 

Кл. руководители 
 

 

 

Кл. руководители, 
учитель истории 

 

Кл. руководитель, 
учитель истории 

 

 
 

Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

 
 

Интеллектуально- 

познавательное 

Участие в онлайн- олимпиадах 

 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» 
 

 

Он-лайн конкурс 
«Время знаний» 

1-11 

 

 

 
5-11 

 

 
5-6 

Учителя- предметники 

 

 

Кл. руководители 
 

 

Кл. руководители 

Трудовое, 

профориен тационное 

Операция «Чистый двор- чистая 

школа!» 

 
Час проф. Мастерства 

«Как устроена библиотека?» 

 
Международный день школьных 

библиотек. 

 

 
Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 
 

 

Конкурс рисунков, фотографий, 
видеороликов, проектов 

«Профессия моей мамы» 

5-11 

 

 
 

5-9 

 
1-11 

 

 

6-11 
 

 

 
 

1-11 

Кл. руководители 

 

 
 

Библиотекарь, 

кл. руководители 
Библиотекарь, 

кл. руководители 

 

 
 

Зам. директора по ВР 

 
 

 

 
Кл. руководители 

Семейное Семейная акция 

«Открытка своими руками!» ко 
Дню пожилого человека 

 

 
Родительские классные собрания 

1-11 

 
 

 

 
 

Кл. руководители 

 
 

 

 
Кл .руководители. соц. 
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по плану 1-11 педагог 

Самоуправление Декада школьника. Единый день 
выборов в органы ученического 

самоуправления 

 
 

5-11 
 

 

 

Зам. директора по ВР, 
Председатель  Совета 

обучающихся 

Спортивно- 

оздоровительное 

День Здоровья 

 

 
Спортивные мероприятия, 

посвященный году Александра 

Невского 
Всемирный день мытья рук. 

 

1-11 Кл. руководители, 

учителя физ.культуры 

Досуговая деятельность День учителя. Праздничный 

концерт. Поздравление ветеранов 
педагогического труда. 

 

«Золотая осень»: Конкурс 
рисунков и фотографий. 

Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного и 
бросового материала 

1-11 кл. Кл.руководители, 

ст. вожатый 

Духовно-нравственное, 

правовое и 

профилактика 
асоциального 

поведения 

Международный день музыки 

 

День защиты животных 
 

 

День отца 
 

 

Единый день безопасности 

 
Урок осторожности 

«Правила поведения на улице» 

 
Месячник по профилактике 

вредных привычек 

 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

1-11 

 

 
1-11 

 

 
1-11 

 

 

1-11 
 

 

1-11 
 

 

 

1-11 
 

 

1-11 

Кл. руководители 

 

 
Кл.руководители, 

учитель биологии 

 
Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители, зам. 
директора по ВР 

 

Кл. руководители 
 

 

Кл. руководители, зам. 

Директора по ВР 
 

 

Кл. руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные беседы с 

классными руководителями, 

помощь в подготовке 

мероприятий 

- Зам. директора по УВР 

Контроль за 

воспитательным  

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных на 
предупреждение социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности при использовании 

Интернета, реализации 
коммуникативного потенциала 

личности обучающегося 

8-11 

 

 
 

 

 

 
 

 

Зам. директора по УВР 
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НОЯБРЬ 
 

Гражданско- 

патриотическое 

День народного единства. 

Классные  часы. 

 
Урок исторической памяти. 

Освобождение Москвы силами 

народного ополчения под 
руководством К. Минина и Д. 

Пожарского от польских 

интервентов 

 
День государственного герба 

Российской Федерации 

1-11 

 

 
1-11 

 

 
 

 

 

 
 

1-11 

Классные 

руководители 

 
Классные 

руководители, учитель 

истории 
 

 

 

 
 

Кл. руководители 

Досуговая деятельность Концертная программа ко Дню 
матери 

1-11 
 

Кл.руководители 
 

 

Интеллектуально- 

познавательное 

Участие в олимпиадах по 

предметам 
 

День словаря. 

Классные 
мероприятия по теме. 

1-11 

 
5-7 

Учителя- предметники 

Учителя русского 
языка, кл. 

руководители 

Трудовое, 

профориентационное 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной 

профориентации для детей 
«Проектория» 

6-11 Зам. директора по ВР 

Семейное Родительские классные собрания  

по плану 

 
Родительские классные собрания  

по плану 

 

1-11 

 

 
1-11 

Кл.руководители 

 

 
Кл.руководители 

Самоуправление Заседание органов 

самоуправления в классах 

Проведение школы                      

актива 
Совместное заседание Совета 

ученического самоуправления и 

школьного родительского 
комитета по подготовке к 

проведению 

новогодних праздников 

5-11 Кл. руководители, 

актив класса 

Спортивно- 
оздоровительное 

Спортивные мероприятия, 
посвященный году   Александра 

Невского. 

Спортивная игровая программа 
«Защитники земли 

русской» 

1-11 Кл.руководители, 
учителя физ.культуры 
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Духовно-нравственное, 
правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

День памяти погибших при 
исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

 
День матери. 

Неделя материнской славы. 

 
Конкурс детского рисунка «Мама 

–это нежность» 

 
Всемирный день ребёнка. День 

правовой помощи детям. 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

 

Осенняя неделя психологии 
 

 

 

Акция «Внимание! Дорога!» 
 

 

Беседы, конкурсы плакатов, 
посвященных всемирному дню 

борьбы с курением 

 
 

Единый день безопасности 

1-11 
 

 

 

 
1-11 

 

 
 

 

 
 

5-11 

 

 
 

 

1-11 
 

 

1-7 

 
 

5-11 

 
 

1-11 

Кл. руководители 
 

 

 

 
Кл. руководители, ст. 

вожатая 

 
 

 

 
Кл.руководители 

соц.педагог 

 

 
 

 

Соц. педагог, психолог 
 

Кл. руководители 

 

 
Кл. руководители 

 

Кл. руководители, зам. 
директора по ВР 

Работа с классными 
руководителями 

МО классных руководителей 
 

 

Подготовка к участию в конкурсе 
«Самый классный классный» 

- Руководители МО 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

кл.часов, посвященных 
реализации духовно- 

нравственного потенциала 

личности 
обучающихся 

1-11 Зам. директора по ВР 

2 ДЕКАБРЬ 

3  

Гражданско- 
патриотическое 

День неизвестного солдата. 
Общешкольная акция «Письмо 

неизвестному солдату» 

 
День Героев Отечества. 

Классные часы. 

 

Кл. часы «Главный Закон 
Жизни». День Конституции 

России. 

5-8 
 

 

 
1-11 

 

 

1-11 
 

 

Кл.руководители 
 

 

 
Кл.руководители 

 

 

Кл. руководители 
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Участие во Всероссийском 

юридическом диктанте 

 

День герба и флага Ульяновской 
области 

 
10-11 

 

 

1-11 

 
Зам. директора по ВР 

 

Кл. руководители 

Досуговая деятельность Конкурс поделок к Новому году 

 
Конкурс на лучшее оформление 

класса к Новому году. 

Оформление окон в классе. 

1-11 

 
 

1-11 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Интеллектуально- 
познавательное 

Организация и проведение 
предметной недели 

по математике 

5-11 Учителя- предметники 

Трудовое, 

профориентационное 

Мастерская «Новый год к нам 

мчится…» 

1-9 Кл.руководители 

Семейное Родительские 

собрания по итогам первого 

полугодия 

1-11 Зам. директора по УВР 

Самоуправление Заседания органов 
самоуправления в классе 

 

Проведение школы актива 

5-11 
 

5-11 

Кл.руководители,  
лидер класса 

Спортивно- 

оздоровительное 

Неделя здравоохранения 

 

 

Спортивные мероприятия 
 

 

 
Соревнования по зимнему 

футболу 

 
 

Весёлые зимние старты 

1-11 

 

 

5-11 
 

1-4 

Кл. руководители 

 

 

Учителя физ.культуры 
 

 

Кл.руководители, 
учителя физ.культуры 

Духовно-нравственное, 

правовое и 
профилактика 

асоциального 

поведения 

День борьбы со СПИДОМ. 

Беседы, с приглашение 
работника ФАП 

 

Международный день 
добровольца (волонтёра) в 

России 

 

Единый день безопасности 
 

 

День прав человека. Декада 
правового просвещения 

несовершеннолетних 

 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 

Неделя антикоррупционных 

инициатив 

8-11 

 
 

 

8-11 
 

 

 

1-11 
 

 

1-11 
 

 

 

1-11 

Кл.руководители,  соц. 

педагог 
 

 

Кл. руководители 
 

Кл.руководители, 

ст.вожатый 

 
Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

 
Кл. руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Посещение классных 

мероприятий 

По плану Зам. директора по УВР 

Контроль за Изучение качества работы - Зам. директора по УВР 
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воспитательным 
процессом 

классных руководителей с 
активом школьного 

самоуправления 

Осуществление контроля за 

соблюдением техники 
безопасности во время 

проведения внеклассных 

мероприятий в школе 
Изучение заполняемости 

журналов по внеурочной 

деятельности, 
кружковой работы на конец 

первого 

полугодия 

 

ЯНВАРЬ 2024 г. 

 

Гражданско- 

патриотическое 

День образования Ульяновской 

области 
 

 

Урок исторической памяти, 
посвящённый   Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

 
 

Старт Месячника героико-

патриотической и оборонно-
массовой работы 

 

 
120 лет со дня рождения 

писателя А.П. Гайдара. 

Библиотечные уроки. 

1-11 

 
 

5-11 

 
 

 

1-11 

 
 

5-8 

 

Кл.руководители 

 
 

Кл.руководители 

 
 

 

Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 
Кл. руководители, 

библиотекарь 

 
 

Досуговая деятельность Трудовая акция 
«Школьный двор».  Лепка фигур 

из снега. 

 
День Деда Мороза и Снегурочки. 

1-11 
 

 

1-4 

Кл.руководители 
 

 

Ст.вожатый, 
кл.руководители 

Интеллектуально- 

познавательное 

Организация и проведение 

предметной 

недели по русскому языку 
 

 

День детских изобретений. 
Конкурс. 

5-9 

 

 
 

 

1-6 

Учителя –предметники 

 

 
 

Кл. руководители 

Трудовое, 

профориентационное 

Кл.часы «Я в рабочие пойду, 

пусть меня научат» 

 
 

Просмотр онлайн  урока на сайте 

по бесплатной профориентации 
для детей 

«Проектория» 

1-11 

 

 
 

6-11 

 
 

Кл.руководители 

 

 
Кл.руководители 

Семейное Индивид. Консультации с 

родителями тревожных детей 
 

Фотоконкурс 

1-11 

 
1-11 

Соц. педагог, психолог 

Кл.руководители 
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«Мама, папа, я и Зимушка-зима» 
 

Родительское собрание по 

выбору модуля ОРКСЭ 

Самоуправление Заседание органов 
самоуправления в класса 

5-11 Кл.руководители, 
лидер класса 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные мероприятия 

 

 
Спортивная программа 

«Зимние игрища» (соревнования 

по хоккею, эстафеты, лыжные 
гонки) 

 

 
Зимняя школьная спартакиада 

1-11 

 

 
1-11 

Учителя физ.культуры, 

кл. руководители 

 
Кл.руководители, 

учителя физ.культуры 

Духовно-нравственное, 

правовое и 

профилактика 
асоциального 

поведения 

Рождество Христово. 

Всероссийский рождественский 

фестиваль «Возродим Русь 
Святую» 

 

Единый день безопасности 

1-11 

 

 
 

 

1-11 

Зам. директора по УВР 

 

 
 

Кл. руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной 
работы на второе полугодие 

1-11 Зам.директора по УВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение уровня включённости 

учащихся в организацию учебно- 

воспитательной деятельности и 
управления ею 

 

 
Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных на 

формирование здорового образа 
жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ 

7-11 

 

 
 

 

 
 

1-11 

Психолог 

 

 
 

 

 
 

Кл.руководители,зам.д

иректора по УВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Гражданско- 

патриотическое 

2 февраля 2022 День разгрома 

советскими войсками немецко- 
фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

Классные часы 
 

Уроки мужества. 

5 февраля - 100-летие Героя 

Советского Союза Матросова 
Александра Матвеевича 

 

15 февраля – День памяти о 
россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами 

Отечества. 35 лет вывода 

советских войск и республики 
Афганистан 

6-11 

 
 

 

 
 

5-11 

 

 
 

 

8-11 
 

 

 

 
 

Кл.руководители 

Учитель истории 
 

 

 
Кл.руководители 

 

 

 
 

Кл. руководители 

 
 

 

 

 
Кл. руководители 
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8 февраля — День памяти юного 
героя- антифашиста. 

Классные часы 

1-11 

Досуговая деятельность Классные мероприятия «От 

солдата до генерала» 

1-11 Кл.руководители 

Интеллектуально- 

познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели по истории 

 

8 февраля – День Российской 
науки. 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 
 

 

21 февраля- 
Международный день родного 

языка 

5-11 

 

5-11 

 
 

 

1-11 

Учителя- предметники 

Кл.руководители 

 

 
 

Кл. руководители 

Трудовое, 

профориентационное 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 
для детей «Проектория» 

 

Акция «Каждой пичужке по 
кормушке». Изготовление и 

развешивание 

кормушек для птиц 

6-11 

 
 

 

1-6 

Кл.руководители 

 
 

 

Кл.руководители 

Семейное Конкурс фотоколлажей 
«Мой папа»- ко Дню  защитника 

Отечества 

 
Родительские 

классные собрания по плану 

1-8 
 

 

 
1-11 

Кл.руководители 
 

 

 
Кл. руководители 

Самоуправление Заседания органов 

самоуправления в классах 
 

Проведение школы актива 

5-11 Кл.руководители 

Спортивно- 

оздоровительное 

7 февраля – День зимних видов 

спорта 
 

Спортивные мероприятия, 

посвящённые Дню 
защитника     Отечества 

1-11 Кл.руководители, 

учителя физ.культуры 

Духовно-нравственное, 

правовое и 

профилактика 
асоциального 

поведения 

23 февраля - День защитника 

Отечества. Областная акция 

«Подарок защитнику Отечества» 
 

Единый день безопасности 

 
Встреча с инспектором ПДН. 

«Что есть закон?» 

1-11 

 

 
 

 

1-11 
 

1-6 

Кл. руководители 

 

 
 

 

Кл.руководители 
 

Соц. педагог. 

Кл. руководители 

Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные собеседования, 

помощь в 

подготовке мероприятий 

-  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей 

по охране жизни и здоровья 

учащихся 

5-11 

 

 

Зам.директора по УВР 
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Своевременность инструктажей 

и соответствующие записи в 

классных 
журналах 

 
 

1-9 

 

 

МАРТ 

 

Гражданско- 

патриотическое 

1 марта – День памяти воинов-

десантников 6-ой парашютно-
десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, 

героически погибших в 
Аргунском ущелье 1 марта 2000 

года. 

Урок мужества 

«6 рота –ушедшая в века, 
бессмертная пехота Небесного 

полка» (память Герою России 

Кожемякину Дмитрию 
Сергеевичу, уроженцу города 

Ульяновска) 

 

18 марта - День воссоединения 
России с Крымом. 

 

15 марта – День защиты прав 
потребителей. 

1-11 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

5-9 
 

5-11 

Кл.руководители 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Кл.руководители, 
учитель истории 

 

Кл. руководители 

Досуговая 

деятельность 

Праздничное 

мероприятие, посвящённое 8 

марта 
 

 

Праздник 
«Прощание с Букварём» 

 

 
Праздник «Масленица широкая» 

1-11 

 

 
 

1-4 

 
 

1-8 

Кл.руководители, 

ст.вожатый 

 
 

Кл.руководители, 

ст.вожатый 
 

Кл.руководители 

Интеллектуально- 

познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели по физике 

 
 

21 марта – 

Всемирный день Земли 

8-11 

 

 
 

1-5 

Учителя- предметники 

 

 
 

Кл.руководители 

Трудовое, 
профориентационное 

Анкетирование учащихся, 
изучение профессиональных 

намерений 

8-10 Кл.руководители, соц. 
педагог 

Семейное Конкурс фотоколлажей 
«Мамина улыбка» 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 
 

 

1-11 

Кл.руководители 
 

 

Зам. директора по УВР 

Самоуправление Заседание органов 

самоуправления в классах 

 
Проведение школы  актива 

5-11 

 

5-11 

Кл.руководители, 

лидер класса 

Спортивно- Спортивные мероприятия 5-10 Кл.руководители, 
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оздоровительное Смотр строя и песни 
 

 

Участие в программе  ВФСК 

ГТО 

 
 

 

1-11 

ст.вожатый, учителя 
физ.культуры 

 

Кл.руководители, 

учителя физ. 
культуры 

Духовно-нравственное, 

правовое и 
профилактика 

асоциального 

поведения 

8 марта – Международный 

женский день 
 

27 марта – Международный день 

театра 

 
 

 

Единый день безопасности 
 

 

Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 

Встречи с сотрудниками 

полиции. 

1-11 

 
 

1-11 

 

 
 

 

1-11 
 

 

6-11 

Кл. руководители 

 
 

Кл. руководители, 

руководитель 

школьного театра 
 

 

Кл.руководители 
 

 

Кл.руководители, 
соц.педагог, 

психолог 

Работа с классными 

руководителями 

Работа по формированию 

самостоятельности обучающихся 

в решении вопросов  класса 
 

Подготовка кл.руководителей к 

проведению диагностики уровня  

воспитанности 
учащихся 

- Зам. директора по УВР 

Контроль за 

воспитательным 
процессом 

Оценка уровня воспитанности 

учащихся 
 

Изучение практики работы кл. 

руководителей с активом класса 

- Зам. директора по УВР 

 

АПРЕЛЬ 

 

Гражданско- 

патриотическое 

12 апреля- День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский урок 
«Космос- это мы!» 

 

 
18 апреля – День воинской славы 

России. День победы 

русских воинов 
князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями в битве на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242). Классные часы. 
 

 

Всероссийская неделя 
финансовой грамотности детей и 

молодёжи 

 

19 апреля – День памяти о 
геноциде советского народа 

1-11 

 
 

 

 
5-11 

 

 
 

 

 

 
 

 

1-11 
 

 

 

5-11 
 

Кл.руководители 

 
 

 

 
 

 

Кл.руководители 
 

 

 

 
 

 

 
Кл.руководители 

 

 

 
Кл. руководители, 
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нацистами в годы Великой 
Отечественной войны 

 

21 апреля – День местного 

самоуправления 
 

26 апреля – День памяти 

участников ликвидации 
последствий радиационных 

аварий и катастроф. Уроки 

мужества. 

 
 

 

9-11 

 
 

8-11 

учитель истории 
 

 

 

Кл. руководители 
 

 

Кл. руководители 

Досуговая деятельность 1 апреля- День Смеха. КВН. 5-8 Ст.вожатый 

Интеллектуально- 

познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели  по химии и 

биологии 
 

8-11 

 

 
 

Учителя- предметники 

 

 

Трудовое, 

профориентационное 

Общешкольный субботник 

 

 
Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной 

профориентации для  детей 
«Проектория» 

 

30 апреля – День пожарной 

охраны. Уроки пожарной 
безопасности. 

5-11 

 

6-11 
 

1-11 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 
 

Кл. руководители, 

учителя ОБЖ 

Семейное Родительские собрания в классах 

по поготовке к экзаменам. 
Консультации учителей- 

предметников 

9-11 Администрация, 

кл.руководители, 
психолог 

Самоуправление Заседания органов 

самоуправления в классах 
 

Конкурс среди лидеров класса 

«Лидерами не 

рождаются!» 

5-11 

 
5-11 

Кл.руководители, 

лидер класса 
 

Ст.вожатый 

Спортивно- 

оздоровительное 

7 апреля — Всемирный день 

здоровья. Месячник здорового 

образа жизни. 

1-11 

 

 
 

Кл.руководители, 

учителя физ.культуры 

 
 

 

Духовно-нравственное, 

правовое и 
профилактика 

асоциального 

поведения 

1 апреля – Международный день 

птиц 
 

8 апреля – День российской 

анимации 
 

 

Единый день безопасности 

 
 

Весенняя неделя психологии 

1-11 

 
 

 

1-11 
 

 

 

1-11 
 

 

1-11 

Кл. руководители 

 
 

 

Кл. руководители 
 

 

 

Кл.руководители 
 

 

Соц. педагог, психолог 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание МО 

«Итоги года. Проблемы. Задачи. 

Перспективы» Планирование 

- Зам.директора по УВР 
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работы в летний 
период 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Результаты участия 

в конкурсах и олимпиадах 

- Зам.директора по УВР 

 

МАЙ 

 

Гражданско- 
патриотическое 

1 мая – Праздник весны и труда 
Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Победы. 

Возложение цветов к памятнику. 
Акция «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Зажги свечу». 

19 мая – День детских 

общественных объединений 
России 

1-11 
 

1-11 

 
 

 

1-11 

Кл.руководители 
 

Кл.руководители 

 
 

 

Кл. руководители 

Досуговая деятельность 3 мая - День Солнца. 

Классные мероприятия 
 

Праздничный концерт «День 

Победы» 

 
 

«Прощание с 1 классом»- 

внеклассное 
Мероприятие 

 

Линейка «Последний звонок» 

1-5 

 
1-11 

 

 

1-4 
 

1-11 

Кл.руководители, 

ст.вожатый 
 

Кл.руководители, 

ст.вожатый 

 
 

Кл.руководители 

 
 

Кл. руководители, ст. 

вожатый 

Интеллектуально- 
познавательное 

24 мая — День славянской 
письменности и 

культуры 

1-11 Кл.руководители 

Трудовое, 
профориентационное 

Школьный субботник 
по оформлению клумб и 

цветника 

1-8 Кл.руководители 

Семейное Итоговые классные собрания на 

тему 
«Организация отдыха 

и безопасность детей в летний 

период» 

1-11 Кл.руководители 

 
 

 

Самоуправление Сбор РДШ 3-8 Ст.вожатый, члены 
РДШ 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные мероприятия, 

посвященный году Александра 
Невского. Первенство по 

шахматам на «Кубок 

Победы» 

 
27 мая – Всемирный день 

ориентирования 

2-8 

 
 

 

 

 
 

 

5-11 

Кл.руководители, 

преподаватель кружка 
«Шахматы» 

 

 

 
 

Учителя физ. культуры 
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Духовно-нравственное, 
правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

15 мая – Международный день 
семьи 

 

 

Единый день безопасности 
 

17 мая – Единый 

информационный день Детского 
телефона доверия 

 

Подготовка к летнему отдыху 
учащихся. 

Профилактические беседы. 

 

«Безопасное колесо». 
Инструктаж по ПДД 

1-11 
 

 

 

1-11 
 

 

1-11 
 

 

1-11 
 

 

1-11 

Кл. руководители 
 

 

 

Кл.руководители 
 

 

Кл. руководители, соц. 
педагог 

 

Кл.руководители 
 

 

Кл.руководители 

Работа с классными 
руководителями 

Анализ состояния 
воспитательной работы за 

учебный год, внеурочной 

деятельности и соответствие 
результатов 

поставленным целям. Реализация 

методологических рекомендаций 
по организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство в 
общеобразовательных 

организациях 

Кл.руководители Зам.директора по УВР, 
Руководители МО 

Контроль за 
Воспитательным 

процессом 

Изучение журналов 
Внеурочной деятельности, 

кружковой работы на конец 

учебного года 

- Зам.директора по 
УВР 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательнойпрограммы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в Муниципальном казённом общеобразовательном 

учреждении Новопогореловская средняя школа имени генерала-майора Л.И. 

Буинцева, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования: 

• соответствуют требованиямСтандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общеобразовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных  в ней образовательныхпрограмм; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общемобразовании. 

  

 



204  

204 

 

3.4.1Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ Новопогореловская СШ 

им. Л.И. Буинцевавключает: 

• характеристику укомплектованности образовательногоучреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональныеобязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повы шения квалификации педагогическихработников. 

 

Кадровое обеспечение 

МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцеваукомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательного учреждения, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, основывались на квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками столовой, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в 

таблице. В ней представлены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 №761-н. 
 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования Фак

т 

руководител

ь 

образователь
ного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 
административно- 

хозяйственную работу 

ОУ 
 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование 

выс

шее 

професси
ональное 

образова

ние 

заместитель 

руководител

я 

координирует 

работу преподавателей, 

воспитателей, 
разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 
Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование 

выс

шее 

професси
ональное 

образова

ние 
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образовательного 
процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 
 

Учител

ь 

осуществляет 

обучение и воспитание 
обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 
социализации, 

осознанного выбора и 

освоенияобразовательн
ыхпрограмм. 

13/123 высшее 

профессиональное 
образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 
направлению 

подготовки 

«Образование и 
педагогика» или в 

области, 

соответствующей 
преподаваемому 

предмету 

 

выс

шее 
професси

ональное 

образова

ние – 13 
чел. 

 

 

педаго
г- 

организатор 

(Старший 

вожатый) 

 
содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 
формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению соци 
альной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 
мероприятия. 

Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секцийи 
других 

объединений, 

разнообразную дея 
тельность обучающихся 

ивзрослых 

 

1/1 
Внутренний 

совместитель 

высшее 
профес сиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 
образование по 

направлению 

подготовки 
«Образование 

и педаго гика» 

выс
шее 

професси

ональное 

образова
ние 

Педаг

ог-

психолог, 

социа

льный 

педагог 

 

осуществляют 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 

2/2 – 

Внутр

енние 

совместител

и 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика 

и психоло гия» 

сред

нее 

професс

иональн

ое 

образова

ние 

Препо

даватель-

организа 

тор ос нов 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

1/1 высшее 

профес сиональное 

образование или 

профессиональная 

выс

шее 

непедаго

гическое 
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безопа

сности 

жизне

деятель 

ности 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факульта тивные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

 

образова

ние 

библи

отекарь 

Обеспечивает 

доступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации,содейст

вует формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

1/1 

внут

ренний 

совмест

итель 

высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно 

информационная 

дея тельность». 

Выс

шее 

педагоги

ческое 

образова

ние 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного 

общего образования: 

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

организа ционноучебных формах (тренинги, проекты, практики, конференции, выездные 

сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу 

решаютпедагогипредметники; 

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных воз можностей. Эту задачу решаютпедагогипредметники; 
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- организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования со циальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле 

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. Эту задачу решает в первую очередь старшие вожатые и заместитель директора 

по учебно-воспитательнойработе; 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учителя, 

старшие вожатые. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию 

пра ва участия в комиссии по распределению поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению заместителя 

директора и ру ководителей предметныхМО. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образова тельных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения уча 

щегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

но вых ситуациях. 

 
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов. 

 

№ 

п 

/

п 

Базов

ые 

компетент

ности 

педаго

га 

Характеристики 

компетентностей 

Показател

и оценки 

компетент 

ности 

1
.1 

Вера в 
си лы и 

возможно 

сти 

обучающих 
ся 

Данная компетентность 
является выра жением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 

возможности обу чающихся. 

Данная компетентность 
определяет пози цию педагога в 

отношении успехов обучаю 

щихся. Вера в силы и 
возможности обучаю щихся 

снимает обвинительную 

позицию в от ношении 

обучающегося, свидетельствует 
о го товности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 
дея тельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Мож но сказать, 
что любить ребёнка — значит 

ве рить в его возможности, 

создавать условия для 
разворачивания этих сил в 

образовательной 

— Умение соз 
давать ситуацию ус 

пеха для обучающих 

ся; 

— умение осу 

ществлять грамотное 

педагогическое оце 
нивание, мобилизую 

щее академическую 

активность; 

— умение нахо 

дить положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, стро 
ить образовательный 

процесс с опорой на 

эти стороны, поддер 
живать позитивные 

силыразвития; 

— умение раз 
рабатыватьиндив

иду ально 

ориентированные 
об 

разовательныепр

оекты 
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деятельности 

1

.2 

Интерес к 

внутреннему 

миру обучаю 
щихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучаю щихся предполагает не 

просто знание их инди видуальных 
и 

возрастных особенностей, но и 

выстраи вание всей педагогической 
деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обу 

чающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

— Умение со 

ставить устную и 

письменную характе 
ристику обучающего 

ся, отражающую раз 

ные 
аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяс 
нить индивидуальные 

предпочтения (инди 

видуальные образова 
тельные потребно 

сти), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталки 
вается; 

— умение по 

строить индивидуали 
зированнуюобразова 

тельнуюпрограмму; 

умение показать 
личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных ха 

рактеристик внутрен 
него мира 

1

.3 

Откры 

тость к приня 
тию других по 

зиций, точек 

зрения (неидео 

логизированное 
мышление педа 

гога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и го 
тов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагиро вать 
на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждён ность, 

что истина мо жет 
быть неодна; 

интерес к мне 

ниям и позициям дру 
гих; 

— учёт других 

точек зрения в про 
цессе оценивания 

обучающихся 

1
.4 

Общая 
культура 

Определяет характер и стиль 
педагогиче ской деятельности. 

Заключается в знаниях пе дагога об 

основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во 

многом опреде ляет успешность 

педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в 

основных сферах ма 

териальной и духов 

нойжизни; 
знание матери 

альных и духовных 

интересовмолодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать 

свои достиже 
ния; 

— руководство 

кружками и 
секциями 



209  

209 

 

1
.5 

Эмоци
о нальная 

устой 

чивость 

Определяет характер 
отношений в учеб ном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфлик та. 

Способствует сохранению 
объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффектив ность владения 
классом 

— В трудных 
ситуациях педагог со 

храняетспокойствие; 

эмоциональный 
конфликт не влияет 

на объективность 

оцен ки; 

— не стремится 

избежать эмоцио 

нальнонапряжённых 

ситуаций 

1

.6 

Позити

в ная 

направлен 
ность на 

педаго 

гическую 

дея 
тельность. 

Уве 

ренность в 
себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 
собственную эффек 

тивность. Способствует 

позитивным отноше ниям с 

коллегами и обучающимися. 
Определя ет позитивную 

направленность на 

педагогиче скую 
деятельность 

— Осознание 

целей и ценностей пе 

дагогической дея 
тельности; 

— позитивное 

настроение; 
желание рабо 

тать; 

— высокая про 
фессиональная само 

оценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2
.1 

Умение 
перевести тему 

урока в педагоги 

ческую задачу 

Основная компетенция, 
обеспечи вающая 

эффективное целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает реали зацию 
субъектсубъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъ екта 
деятельности, лежит в основе 

фор мирования творческой 

личности 

— Знание 
обра зовательных 

стандар тов и 

реализующих их 
программ; 

— осознание 

не 
тождественности 

те мы урока и цели 

уро ка; 

— владение 

конкретным 

набором способов 

перевода темы 
взадачу 

2

.

2 

Умение 

ставить 

педагогические 
цели и задачи 

сообразно 

возрастным 
и ин 

дивидуальным 

особен ностям 
обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 
направлена на 

индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание воз 

растных 
особенностей 

обучающихся; 

 

— владение 

ме тодами 

переводацели в 

учебную задачу на 
конкретномвозраст

е 

III. Мотивация учебной деятельности 
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3
.

1 

Умение 
обеспе чить успех 

в деятельно сти 

Компетентность, 
позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один 
из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание воз 
можностей конкрет ных 

учеников; — по становка 

учебных за дач в 

соответствии с 
возможностями уче ника; 

— демонстра ция 

успехов обучаю 
щихся родителям, 

од ноклассникам 

3
.

2 

Компетентнос
ть в 

педагогическом 

оцени вании 

Педагогическое 
оценивание слу жит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 
своих достижений и не 

доработок. Без знания своих 

результа тов невозможно 

обеспечить субъектную 
позицию в образовании 

— нание мно 
гообразия педагогиче 

скихоценок; 

— знакомство с 
литературой по дан 

номувопросу; 

— владение раз 
личными методами 

оценивания и их при 

менение 

3
.

3 

Умение 
превра щать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 
компе тентностей, 

обеспечивающих мотива 

цию учебной деятельности 

— Знание инте ресов 
обучающихся, их 

внутреннегомира; 

— ориентация в 
культуре; 

умение показать 

роль и значение изу 
чаемого материала в 

реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4

.

1 

Компетентнос

ть в предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета препо давания, 

сочетающееся с общей 

культу рой педагога. 
Сочетание 

теоретического знания с 

видением его практического 
применения, что яв ляется 

предпосылкой установления 

личностной значимости 
учения 

— Знание гене зиса 

формирования 

предметного знания 
(история,персоналии, 

для решения ка 

ких проблем разраба 

тывалось); 

— возможности 

применения получае 

мых знаний для объ 
яснениясоциальных 

и природных яв 

лений; 

— владение ме 

тодами решения раз 

личныхзадач; 

— свободное 

решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональ 
ных, российских, ме 

ждународных 

олимпиад 
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4

.

2 

Компетентнос

ть в методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность эф фективного 

усвоения знания и форми 

рования умений, 
предусмотренных про 

граммой. Обеспечивает 

индивидуаль ный подход и 
развитие 

творческой личности 

— Знание нор 

мативных методов и 

методик; 

— демонстрация 

личностно ориентиро 

ванных методов обра 
зования; 

— наличие сво их 

находок и методов, 
авторскойшколы; 

— знание со 

временных достиже 
ний в области мето 

дики обучения, в том 

числе использование 

новых информацион 
ныхтехнологий; 

— использова ние в 

учебном про цессе 
современных 

методов обучения 

4
.

3 

Компетентнос
ть в субъективных 

условиях 

деятельности 
(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивиду альный подход к 

организации образова 

тельного процесса. Служит 
условием гуманизации 

образования. Обеспечива ет 

высокую мотивацию 
академической активности 

— Знание теоре 
тического материала по 

психологии, харак 

теризующего индиви 
дуальные особенности 

обучающихся; — вла 

дение методами диаг 
ностики индивиду 

альных особенностей 

(возможно, со школь 

ным психологом); — 
использование знаний 

по психологии в орга 

низации учебного 
процесса; — разра 

ботка 

индивидуаль ных 
проектов на ос нове 

личных характе ристик 

обучающихся; 

— владение 
методами социометрии; 

учёт особенностей учеб 

ных коллективов в 
педагогическом про 

цессе; — знание (реф 

лексия) своих инди 

видуальных особен 
ностей и их учёт в 

своей 

деятельности 
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4

.

4 

Умение 

вести са 

мостоятельный 

поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 

про 

фессиональный рост и 

творческий под ход к 
педагогической деятельности. Со 

временная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 
появление новых педагогических 

технологий предполага ет 

непрерывное обновление 
собствен ных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятель ный 

поиск 

— Профессио 

нальная любознатель 

ность; 
умение пользо ваться 

различными 

информационно- 

поисковыми техноло 
гиями; 

— использова ние 

различныхбаз 
данных в образова 

тельном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5

.
1 

Умение 

разрабо тать 
образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 
учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образователь ную программу 
является базовым в сис теме 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 
академических свобод на 

основе инди видуальных 

образовательных программ. 
Без умения разрабатывать 

образова тельные программы 

в современных ус ловиях 
невозможно творчески 

органи зовать 

образовательный процесс. 

Обра зовательные программы 
выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 
Компетент ность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 
осуществлять пре подавание 

на различных уровнях обу 

ченности и развития 

обучающихся. 
Обоснованный выбор 

учебников и 

учебных комплектов 
являетсясоставной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого 
обоснования позволяет 

судить о старто вой 

готовности к началу 
педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 
педагога учитывать инди 

видуальные характеристики 

обучаю щихся 

— Знание обра 

зовательных стандар 
тов и примерных про 

грамм; 

— наличие пер 
сонально разработан 

ных образовательных 

программ: характери 
стика этих программ по 

содержанию, ис 

точникам информа ции; 

— по матери альной 

базе, на кото рой 

должны реализо 

вываться программы; 
по учёту индивиду 

альных характеристик 

обучающихся; 

— обоснован ность 

используемых 

образовательных про 
грамм; 

— участие обу 

чающихся и их роди 
телей в разработке 

образовательной про 

граммы, индивиду 
ального учебного плана 

и индивидуаль ного 

образовательно 

гомаршрута; 

— участие рабо 

тодателей в разработ ке 

образовательной 
программы; 

— знание учеб 

ников и учебно- 
методических ком 

плектов,используе 
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   мых в образователь 

ных учреждениях, ре 

комендованных орга 

ном управления обра 
зованием; — обосно 

ванность выбора 

учебников и учебно- 
методических ком 

плектов, используе 

мых педагогом 

5

.

2 

Умение прини 

мать решения в 

различ ных 
педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно 

приниматьрешения: 

— как 

установитьдисциплину; 

— как 
мотивироватьакадемиче 

скуюактивность; 

— как вызвать интерес у 
конкрет ногоученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. Разрешение 
педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической дея 
тельности. При решении 

проблеммогут применяться 

как стандартные решения 

(решающие правила), так и 
творческие (креативные) 

илиинтуитивные 

— Знание ти 

пичных педагогиче 

ских ситуаций, тре 
бующих участияпеда 

гога для своего реше 

ния; 

— владение на 

бором решающих 

правил,используемых 
для различных ситуа 

ций; 

— владение кри 
терием предпочти 

тельности при выборе 

того или иного ре 

шающегоправила; 

— знание крите 

риев достижения це ли; 

— знание нети 

пичныхконфликтных 

ситуаций; 

— примеры раз 

решения конкретных 

педагогических си 

туаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6
.

1 

Компетентнос
ть в установлении 

субъект 

субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяс нять интересы 
и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 
готовность вступать в помогаю 

щие отношения, позитивный 

настрой педа гога 

— Знание 
обучающихся; 

— компе 

тентность в целе 
полагании; 

— предмет ная 

компетент ность; 

— методи 

ческая компе 

тентность; 

— готовность 

ксотрудничеству 
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6

.

2 

Компетентнос

ть в обеспечении 

понима ния 

педагогической за 
дачи и способах 

дея тельности 

Добиться понимания 

учебного мате риала — главная 

задача педагога. Этого по 

нимания можно достичь путём 
включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 
демонстрации практического 

применения изучаемого ма 

териала 

— Знание того, 

что знают и 

понимают учени 
ки; 

— свобод ное 

владение изу 
чаемым материа 

лом; 

— осознан ное 
включение нового 

учебного 

материала в сис 

тему освоенных 
знаний обучаю 

щихся; 

— демонст 
рация практиче 

ского применения 

изучаемого мате 
риала; 

— опора на 

чувственное вос 
приятие 

6

.
3 

Компетентнос

ть в 
педагогическом 

оцени вании 

Обеспечивает процессы 

стимулирова ния учебной 
активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие си лы. 

Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 
Компе тентность в оценивании 

других должна со четаться с 

самооценкой педагога 

— Знание 

функций педаго 
гическойоценки; 

— знание 

видовпедагогиче 
скойоценки; 

— знание того, 

чтоподле 
жит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение 

методами педаго 

гического оцени 
вания; — умение 

продемонстриро 

вать эти методы на 

конкретных 
примерах; 

— умение 

перейти от педа 
гогическогооце 

нивания к само 

оценке 
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6

.

4 

Компетентнос

ть в организации 

информа ционной 

основы дея 
тельности 

обучающего ся 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 
способ решения. Педагог 

должен обладать компе 

тентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать 

поиск необходимой для уче 

ника информации 

— Свобод ное 

владение 

учебным мате 
риалом; 

знание ти пичных 

трудно стей при 

изучении 
конкретных тем; 

— способ 

ность дать допол 
нительнуюин 

формацию или 

организовать по 
иск дополнитель 

ной информации, 

необходимой для 
решения учебной 

задачи; 

— умение 
выявить уровень 

развития обу 

чающихся; 

— владение 

методами объек 

тивного контроля 

иоценивания; 

— умение 

использовать на 

выки самооценки 
для построения 

информационной 

основы деятель 
ности(ученик 

должен уметь оп 

ределить, чего 

ему не хватаетдля 
решения задачи) 

6

.
5 

Компетентнос

ть в использовании 
совре менных 

средств и сис тем 

организации учеб 

новоспитательного 
процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-
воспитательного процесса 

— Знание 

современных 
средств и 

методов 

построения обра 
зовательного про 

цесса; 

— умение 
использовать 

средства и 

методы обучения, 

адек ватные 
постав ленным 

задачам, уровню 

подготов 
ленности обу 

чающихся, их ин 

дивидуальным 

характеристикам; 
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   — умение 
обосновать 

выбранные 

методы и 

средства 
обучения 

6

.
6 

Компетентнос

ть в способах 
умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педа гогом и 
обучающимися системой 

интеллек туальных операций 

— Знание 

системы 
интеллектуальны

х операций; 

владение 
интеллектуальны

ми операция ми; 

— умение 
сформировать 

интеллектуальны

е операции у 

учеников; 

— умение 

организовать ис 

пользование ин 
еллектуальных 

операций, адек 

атныхрешаемой 
задаче 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современногообразования; 

• принятие идеологии ФГОС общегообразования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельностиобучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОСООО. 
 

Повышение квалификации работников школы в условиях введения ФГОС. 

В МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцевапроведена и спланирована работа 

по повышению квалификационного уровня педагогического коллектива включающая 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также составлены графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой 

оценки уровня квалификации педагогических работников.
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Организация методической работы 

Одним из условий готовности образовательной организации к работе по ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

Мероприятия: 

1. Участие в семинарах, посвящённых содержанию и ключевым 

особенностямФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачамиФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по 

проблемам работы поФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательногоучреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплатытруда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: административные совещания, заседания педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общегообразования 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных 

этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных,мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что 

обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, 

знаний и умений в новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить 

пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей 

(индивидуальной образовательнойтраектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу 

впозиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь 

ему за нять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 
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экспериментирования)обучающихся; 

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, 

существующие в той или другой области знания, предметерассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностейобучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой областисамостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыра жения в группах сверстников и разновозрастныхгруппах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативныхдействий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитаниеобучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровьяобучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени 

общегообразования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально 

решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти 

задачи ре шаются (учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных 

занятий, ор ганизация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, 

качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной 

школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и коридоров 

и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тре вожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии 

детей, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

- полноценное развитие способностейобучающихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельностимотивов; 

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную 

деятельность и про являть собственнуюактивность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образо 

вательных технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется 

воз растными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает 

результативность образования с учетом этих факторов: 
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- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьнойжизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход в разумных 

пределах от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативныхтехнологий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач науроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляетсяшколой). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей основной ступениобразования; 

- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного 

общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех 

элементах учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует 

дидактическим задачам, решаемым в данномэлементе. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста вподростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательногопроцесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательныхотношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательных отношений по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательных 

отношений. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
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групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. Основные формы 

психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебногогода; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебноговремени. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологическогоздоровья; 

 мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного 

движения; формированиеуобучающихсяпониманияценностиздоровьяибезопасного 

образа жизни; 

 развитие экологическойкультуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и средесверстников; 

 поддержку детских объединений и 

ученическогосамоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиесяспособности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательногопроцесса. 

 

 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общегообразования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Нормативное 

подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МКОУ 

Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева самостоятельно устанавливает систему оплаты 

труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, которые 

соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи за работной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью 

ихтруда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 
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работников на достижение высоких результатов (показателей качестваработы); 
 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационнымивыплатами; 

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 

общего фон да оплаты труда с учетом Фондакачества; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная на грузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического 

материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностнымиобязанностями), 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда 

оплатытруда. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу 

основного общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и (или) 

локальными нормативными актами устанавливается: 

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплатытруда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно 

управленческого, обслуживающего персонала 70% к30%; 

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 

проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 

неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной 

программы (предмета) идр.). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждойпозиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализацииООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализацииООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 

сФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в мате риалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оп латы труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утвержденаМинобрнауки22ноября2007г.),атакжевписьмеДепартаментаобщегообразовани
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я 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены 

дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС). 

 

3.4.4.Материально-технические условияреализацииосновной

 образовательной программы основного общегообразования 

МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева, реализующее основную 

программу ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

Кабинеты оснащены учебной мебелью, техническими средствами обучения, 

соответствующим оборудованием, компьютерной, видео и аудиотехникой, имеют 

необходимую учебную, учебно-методическую и справочную литературу. 

Кабинет информатики оснащён 11 компьютерами, 6 компьютерными столами и 

креслами, принтером, белой доской. Здесь учащиеся согласно графику могут работать в 

сети Интернет. Кабинет русского языка и литературы оснащён компьютером, 

мультимедийным проектором и экраном, учебной, учебно-методической и справочной 

литературой, таблицами, раздаточным и демонстрационным материалом. Кабинет химии-

биологии-физики оснащён компьютером, мультимедийным проектором и экраном, 

учебной, учебно-методической и справочной литературой, таблицами, раздаточным и 

демонстрационным материалом, необходимыми прекурсорами. 

Для проведения уроков технологии школа имеет совмещённые столярно-слесарные 

мастерские, оснащённые следующим оборудованием: столярными и слесарными 

верстаками, 3 токарными станками по дереву, токарно-винторезным станком, 

вертикальным фрезерным станком, электроточилом, строгально-распиловочным станком 

по дереву. 

На 1 этаже школы располагается столовая на 60 посадочных мест, здесь учащиеся 

получают двухразовое питание (завтрак и обед). 

На 2 этаже расположен актовый зал с небольшой сценой и 41 посадочным местом, где 

проводятся общешкольные мероприятия. 

В школе имеется библиотека, её книжный фонд составляет более 3000 единиц, в т.ч. 

школьных учебников. 

Образовательное учреждение имеет физкультурно-спортивную зону  спортивно – 

игровую площадку и спортивный зал. Спортзал оборудован снаряжением и инвентарём: 

гимнастический конь, гимнастические брусья, гимнастический козёл, канат для лазания, 

шведская стенка, гимнастическое бревно, площадки для игры в волейбол и баскетбол. В 

проведение спортивных мероприятий вовлекаются родители, общественность. На базе 

школы проводятся районные соревнования по волейболу. 

В школе открыт кабинет здоровья, имеются: велотренажёр, механическая беговая до 

рожка, электронная беговая дорожка, музыкальный центр. Сюда ученики могут прийти 

после уроков в соответствии с графиком работы кабинета, позаниматься на тренажёрах, 

почитать литературу о здоровом образе жизни, изучить постоянно обновляющуюся 

информацию на стендах. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательнойдеятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционногоизмерений; 
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- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковыхизображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерныхтехнологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговыхрезультатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной средешколы; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и 

общенияобучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

 

3.4.5. Информационно-методическое обеспечение реализации ООП 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные курсы, внеурочная образовательная 

деятельность) сопровождается методическим обеспечением (планом-графиком, 

расписанием, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 

учащихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, 

исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы 

работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП 

ООО. 

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 

адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего 

для ребенка ста нут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные 

вопросы должны быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для 

решения задач образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два 

видазаданий: 
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- задания, направленные на обеспечение детскойсамостоятельности; 

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки 

детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 

контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-

иллюстративного,тренировочного; 

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя 

иучеников. 

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 

материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную ипродуктную. 

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть предъявлены в пробе построения 

средства превращения ресурса в средство. 

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна 

быть направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а 

также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим 

(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-

дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели 

возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в 

процессеобучения. 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно коммуникационных технологий(ИКТ). 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числевозможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение вИнтернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсногообеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса ин формационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемойинформации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельно сти обучающихся и педагогических работников; мониторинга 

здоровьяобучающихся; 

дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 
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осуществляющих управление в сфереобразования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно 

нравственно го развития и воспитанияобучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательномучреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базахданных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательнымресурсам; 

- организации дистанционногообразования; 

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасностижизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья иинвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте 

это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования 

мобильного компьютера (например, ноутбука), переносно го проектора и экрана, 

фотоаппарата, цифрового диктофона, микрофона, переносного звукоусиливающего 

комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и 

необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и 

видеокамер, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации 

– флеш память, CD, DVDдиски). 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ испециализированнойучебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности,освоениесредств 

ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатикиможетбыть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для 

многихвидовинформационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса,например,для поиска и обработки информации, подготовки и 

демонстрации мультимедиа презентацийидр. В кабинете информатики имеется одно 

рабочее местопреподавателя,включающегостационарный компьютер, и 10 компьютерных 

мест обучающихся. В кабинетеимеютсяосновные пользовательские устройства, входящие 

в состав общешкольногооборудования,в том числе – проектор, экран. Первоначальное 

освоение этихустройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете 

информатики. 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.) 1 

Количество персональных ЭВМ (ед) - 11 

Количество персональных ЭВМ (ед.) используются в учебных целях - 11  

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) - да 

Тип подключения к сети Интернет: проводное соединение и wifi - да  

Скорость подключения к сети Интернет не менее 1 Мбит/с (да, нет) - да  
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Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) -11  

Наличие в учреждении адреса электронной почты – да – soshpogorel@mail.ru 

Наличие в учреждении собственного сайта – МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. 

Буинцева soshpogorel@lbihost.ru 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 

должны быть использованы специальные программные средства. Установлена программа 

интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть 

включает не обходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – 

учебники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы 

аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются 

плакаты, относящиеся  к истории развития информатики и информационных технологий, 

основным понятиям информатики. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП ООО. В МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. 

Буинцева созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, но есть ещё не 

решённые проблемы. Необходимы дальнейшиеизменения. 

 

Услови

я 

Требования Что необходимо изменять 

кадровы

е 

Преподавателей, 

имеющих первую и 

высшую категорию 

должно быть не менее 

100%; 

Преподавательск

ий состав обязан не 

реже чем раз в 3 года 

лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой 

и высшей категорией. 

Повысить эффективность 

работы школьных методических 

объединений. Повысить 

квалификацию педагогов в области 

ИКТ –технологий, через про 

хождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной 

деятельности. 

психоло

го- 

педагог

ические 

Требования 

выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого- 

педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое сопровождение 

всех участников образовательного 

процесса. 

финанс

овые 

Исходя из 

нормативов. 

Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результативностьработы 

mailto:sosh-pogorel@mail.ru
mailto:sosh-pogorel@lbihost.ru
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Матери

ально- 

технические 

- матер

иально-техническая 

база, 

соответствующая 

действующим

 санитарно-

техническимнормам; 

- о

беспечение качества 

организации и 

проведения всех 

видов и форм 

организации учебного 

процесса, 

предусмотренных 

учебным планом. 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов 

школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов школы 

учебно- лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений 

для занятий внеурочной 

деятельностью. 

Учебно-

методическ

ое и 

информацио

нное 

обеспечения 

Предоставление 

каждому участнику 

образовательного 

процесса 

возможности вы хода 

в Интернет, 

пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в 

библиотечном фонде 

учебной и 

методической 

литературы и других 

изданий, 

необходимых для 

освоения в полном 

объеме 

образовательного 

минимума 

образовательной 

программы 

Обеспеченность всех 

моду лей учебного 

плана учебно- 

методической 

документацией. 

Организовать в каждом 

кабинете школы возможность 

выхода в Интернет. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки 

до 

информационно-учебного 

центра. 

 
 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП ООО 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 
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Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

разработка и утверждение 

локальных нормативных правовых 

актов в соответствии с Уставом;  

внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

 к

ачественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной 

школыв соответствии сООП 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий 

эффективная система 

управленческой деятельности;  

реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической службы;  

реализация плана ВШК. 

Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных кон курсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.) 

подбор квалифицированных 

кадров для работы;  повышение 

квалификации педагогических 

работников;  аттестация 

педагогических работников;  

мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников;  эффективное 

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

приобретение цифровых 

образовательных ресурсов;  

реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;  

повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  качественная 

организация работы официального 

сайта;  реализация плана 

ВШК 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие общественно 

сти (в том числе родительской) в 

управлении образовательным 

процессом 

эффективная реализация норм 

Положения о 

проведении аттестации учащихся; 
 

 с

оответствие лицензионным 

требованиями аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно общественного 

управления в соответствии 

снормативными 
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документами школы. 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

 п

риобретение учебников, 

учебныхпособий, цифровых 

образовательных ресурсов;  

аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных 

кабинетов;  эффективное 

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников;  реализация планаВШК. 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

эффективная работа спортивного 

тренажерного зала, спортивной 

площадки;  эффективная работа 

столовой; 

эффективная оздоровительная 

работа. 

 

3.4.8. Дорожная карта по реализации ФГОС основного общего образования на 

2015-2020 годы 

Направлен

ие 

мероприятий 

Мероприятия Срок

и 

реализац

ии 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

август 

2013-

2014 

2. Обеспечение соответствия 

нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

В 

теч.уч.год

а 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

август 
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4. Утверждение (внесение изменений) 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

август 

5. Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

профессиональным стандартом 

август 

6. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Июнь-

август 

7. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

август 

  

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

август 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

В теч. 

уч.года 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

В 

теч.уч.год

а 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

В 

течение 

года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

План 

работы, 

договоры 

 

август 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Прогр

амма 

монитори

нга 

 

В 
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течение 

уч.года 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего 

образования 

Графи

к 

курсовой 

переподго

товки 

3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования 

Участ

ие в 

семинарах 

в теч.уч. 

года 

V. 

Информаци 

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего обра 

зования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о реализации 

ФГОС 

Мони

торинг 

Результат

ы 

незави

симой 

экспертиз

ы знаний 

2. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ОО 

Родит

ельские 

собрания 

3. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

в 

теч.уч. 

года 

VI.Материа

льно-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Июнь-

август 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

в 

теч.уч. 

года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

в 

теч.уч. 

года 
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4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

в 

теч.уч. 

года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Мони

торинг 

Пополнен

ие 

по 

плану 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Авгус

т - апрель 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

в 

теч.уч. 

года 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

в 

теч.уч. 

года 

 
 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системыусловий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, 

показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализа ции ФГОС ООО 
 о

своение новой системы требований к 

структуре ООП ООО, результатам её 

освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов 

образовательнойдеятельности 

обучающихся; 

 о

владение учебно-методическими 

иинформационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. 
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2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с ведением ФГОС 

ООО 

 с

еминары, посвящённые содержаниюи 

ключевым особенностям ФГОСООО 

 з

аседания методических объединений 

учителей, по проблемам реализации 

ФГОСООО 

 у

частие педагогов в разработке разделов 

и компонентов ООП ООО – по мере 

необходимости; 

 у

частие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, 

«открытых»уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий поотдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС ООО – в течение учебного года 

по плану методической работы. 

Психолого- педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъ ектов 

образовательного процесса, организа 

ционных структур по подготовке и 

введению ФГОС ООО 

качество ООП ООО (структура 

программы, содержание и механизмы 

ее реализации); 

качество управления 

образовательным процессом (состав и 

структура ВШК, качество процесса 

реализации ВШК как ресурса 

управления) 

2. Наличие модели организации 

образова тельного процесса 

Эффективность реализации 

вертикальных и горизонтальных связей 

профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей, 

обеспечи 

вающих организацию внеурочной 

деятельно сти 

Количество программ внеурочной 

деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Наличие учебного плана и плана 

внеурочной 

деятельности на учебный год 

Финансовые условия 
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1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

 д

ифференцированный рост заработной 

платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с 

качествомпсихолого- 

педагогических, материально-

технических, учебно-методических и 

информационных условий и 

результативностью их труда; 

 д

опустимый рост в общем фонде оплаты 

труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки 

качестваи результативности труда 

работников и неявляющихся 

компенсационными выплатами; 

Материально-технические условия 

Оснащение кабинетов Оборудование всех кабинетов 

компьютерным оборудованием. 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о 

введении ФГОС ООО, 

размещённых на сайте школы 

Наличие и полнота информации на 

сайте школы 

Качество публичной отчётности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

Наличие и своевременность 

размещения на 

официальном сайте школы Отчета 

самообследования по итогам 

деятельности за учебный год 
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