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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы   

Основная образовательная программа основного общего образования 

в соответствии ФГОС ООП   

Сроки принятия и 

утверждения   

Принята на заседании педсовета 30.08.2021  протокол № 8 

Утверждена приказом  №48-8 от  01 . сентября 2021  г.   

Заказчик Программы 

МБОУ «ОСОШ №1» г. Улан-Удэ   

  

Разработчики 

Программы   

Инициативная группа педагогов, обучающихся  и их родителей   

Исполнители 

Программы   

Педагоги,   обучающиеся   и   родители   обучающихся 

МБОУ «ОСОШ№1» г. Улан-Удэ   

Цели Программы   Создать качественное коллективное управление образовательным 

процессом с участием педагогов, обучающихся, родителей.   

Задачи   

Программы   

1.Сформировать у каждого учителя правильное отношение к качеству 

своей работы, обучение педагогов методам решения проблемы 

качества и предупреждению его спадов.   

2.Разработать систему мер по повышению профессионального 

мастерства педагогов.   

3.Создать условия для вовлечения каждого ученика в активную 

учебную деятельность, чтобы каждый из них чувствовал себя в школе 

комфортно.   

Сроки  и  этапы 

реализации 

Программы   

  

2021-2022 учебный год  

2022-2023 учебный год 

2023-2024 учебный год 

Объемы и источники 

финансирования 

реализации 

Программы   

средства федерального бюджета; средства муниципального бюджета.   
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Ожидаемые 

конечные 

результаты   

Формирование оценки качества образования МБОУ «ОСОШ №1» г.    

Улан-Удэ Рост профессионального мастерства педагогов.  

Повышение уровня обученности, сформированности общеучебных 

умений и навыков у обучающихся 7-9 классов.  

Повышение уровня активности школьников на разных уровнях.  

4. Привлечение родителей к участию в жизни школы.  

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы   

Контроль за исполнением Программы осуществляется 

администрацией школы. Промежуточные итоги реализации 

Программы доводятся до сведения трудового коллектива школы, 

родителей, учащихся в процессе работы, на заседаниях 

педагогических советов, собраниях трудового коллектива.   

   

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ    

1.1. Пояснительная записка    

 Назначение программы Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

ОСОШ №1 направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в основной школе и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.    

1.1.1. Цели и задачи образовательной программы ООП  

Цели программы: 

● Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений и навыков компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;    

● Создание благоприятных условий для становления и развития личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов 

образовательного учреждения.   

 Задачи программы:    

● обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям    

Федерального государственного образовательного стандарта образования основного образования 

(ФГОС ООО);    

● обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;    
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● 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 

возможностями здоровья;    

● создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного 

образования обучающимися с ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию 

образовательного процесса; интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; 

формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»);    

● 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 

самореализации;    

● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; взаимодействие образовательного 

учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнѐрами;    

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

возможностями здоровья и детей - инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

кружков, факультативов, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей;    

● организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности и представление результата работы на городских и районных 

конкурсах;    

● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада.  

● социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования;    

● сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности.    

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 
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Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой основного общего 

образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода, который предполагает:    

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;    

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального    

--проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;    

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий (УУД), познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;    

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;    

— учѐт 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, маршрутов и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.    

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    

● гуманистический характер образования;    

● воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;    

● общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

●  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.    

    

 Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей:    
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Обучающихся и родителей (законных представителей)  

●  для информирования о целях, содержании организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;    

●  для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.   

Учителей   

●  для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в  практической 

образовательной деятельности.    

Администрации  

●  для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО;    

●  для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности.    

Общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 

отношений, которые обеспечат в будущем становление личности, ее гражданской позиции и готовности 

к непрерывному образованию, способной к продуктивной, самостоятельной деятельности.    

Содержание основной образовательной программы основного общего образования формируется с 

учетом: государственного заказа:    

● создание условий для получения учащимися качественного образования в   

соответствии с государственными стандартами;    

● развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально грамотной, 

устойчиво развитой личности.  

   социального заказа:    

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; обеспечение качества  

образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в 

соответствии с требованиями времени;    

●   воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;   

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов развития  

разнообразных способностей детей;    

●  воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование   

навыков здорового образа жизни.    

    

заказа родителей:    

●   возможность получения качественного образования;     
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создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;    

●  сохранение здоровья.    

Основной результат образования рассматривается на основе деятельностного подхода как достижение 

обучающимися новых уровней развития на основе освоения ими как универсальных способов действий, 

так и способов, специфических для изучаемых предметов.   В реализации ООП выделяется этап 

образования:   

 (7-9 классы, 15-17 лет) – период наибольшей социальной активности и самоопределения в рамках 

основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах, 

интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают 

все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием 

пробуют себя в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость 

интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях.    

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 

15-17 лет.    

Особенности развития детей    Характеристика приобретаемых учебных 

навыков    

    

Переход от учебных действий, характерных  

для начальной школы к овладению учебной  

деятельностью характерной для основной  

школы, которая осуществляется в форме  

учебного исследования, к новой внутренней  

позиции обучающихся    

Направленность на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных  

действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества    

    

Осуществление качественного 

преобразования учебных действий и переход 

к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и 

построение жизненных пла 

нов во временной перспективе    

Развитие рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в  

различные учебно-предметные  области;   

моделирование, контроль, оценка и 

проектирование учебной деятельности    

Формирование научного типа мышления      

    

Ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны, закономерности  

взаимодействия с окружающим миром    
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Овладение коммуникативными средствами и 

способами организации кооперации и 

сотрудничества    

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками    

    

Изменение формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества    

    

Лабораторно-семинарская, лекционная, 

проектная, исследовательская    

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребѐнка – 

началом перехода от детства к взрослости (15-17 лет, 7-9 классы). Этот период характеризуется 

возникновение и развитием самосознания, а также внутренней переориентацией подростка от правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. В связи с этим 

необходим постоянный контакт с родителями, для оказания методической и психолого-педагогической 

поддержки родителей в деле воспитания детей, выработки единых подходов в достижении общих 

учебно-воспитательных целей.       

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования.    

(ООП ООО)     

1.2.1 Основные ожидаемые результаты.    

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу основного общего образования. Во всех предметных, метапредметных и 

междисциплинарных программах целевые установки по достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы являются отражением общей цели Программы школы с 

уточнением и конкретизацией.    

1.2.2. Структура планируемых результатов 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 
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3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (англ.)», «Второй иностранный язык (немец.)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «ОДНКНР» 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы  запланировано 

изучать эти предметы на русском языке. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены 

всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, 
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допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП   

■ сформированность основ гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа);    

■ сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно – смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);    

■ осознание этнической принадлежности, знание языка, истории, культуры; 

 ■ сформированность  учебно - познавательной мотивации как основы готовности и  способности 

обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования, с учетом устойчивых познавательных интересов.    

■ сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;    

■ сформированность основ экологической культуры;    

■ сформированность эстетического сознания через освоение художественного наследия и творческой 

деятельности эстетического характера;     

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП:  

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные  и коммуникативные), способность их применять;   
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Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономерность», 

«феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в 

том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и 

выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
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учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
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деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

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

признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

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

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
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решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 
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справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом 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. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
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Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП:  

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области виды деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Все виды результатов образования 

могут рассматриваться в едином целом в ходе деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных 

формах (урочных и внеурочных).    
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Планируемые результаты для 7-9 классов требует большей самостоятельности и осознанности в 

старшем подростковом возрасте (7 - 9 классы). Условием достижения этих результатов образования 

является построение основной образовательной программы с учетом возрастных особенностей 

обучающихся на основе разнообразия видов деятельности ребенка.    

1.2.5.1. Русский язык 7 класс  

Реализация программы по русскому языку в 7-х классах нацелена на достижение учащимися трех групп 

результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы интернета; свободно пользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 
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2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и т. д.). 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

 межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

1.2.5.1.1. русский язык 8 класс 

Реализация программы по русскому языку в 8-х классах нацелена на достижение трех групп 

результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 
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 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 



23 
 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 
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 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

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

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.1.2. Русский язык 9 класс  

Реализация программы по русскому языку в 9-х классах нацелена на достижение трех групп 

результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
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также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
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 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 
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 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

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

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 



30 
 

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

 

1.2.5.2. Литература 7 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

Реализация программы по литературе в 7-х классах нацелена на достижение трех групп результатов: 

предметных, метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения программы по литературе являются: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 
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 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 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. 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные признаки классицизма и его жанровую систему, определять тематику 

произведений классицизма; 

 иметь представление о фантастическом, об автобиографическом произведении, о психологизме 

повествования, о реализме как художественном методе; 

 характеризовать особенности эпоса, лирики и драмы как родов литературы; 

 иметь представление о мистическом и иррациональном; 

 сопоставлять историческое (или биографическое) протособытие и его художественное 

воплощение в литературном произведении; 

 различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик»; 

 выявлять авторское отношение и авторскую позицию в произведении; 

 иметь представление о стилизации, о пародии; 

 различать жанры эпопеи как повествовательной поэмы; былины, песни, обрядовой поэзии, 

жития, наставления, поучения, путешествия, поэмы, оды, стихотворения в прозе, драмы, сонета, хокку 

как жанра лирики; 

 иметь представление об особенностях драмы как рода литературы, о способах выражения 

авторского отношения в драме, о конфликте в драме; 

 анализировать конфликт драматического произведения по плану; 

 сопоставлять образы былинных персонажей в литературе и живописи; 

 характеризовать повесть, рассказ, новеллу, роман, рыцарский роман как эпические жанры; 

 различать социальные, нравственные, психологические, философские проблемы произведения, 

определять проблематику произведения; 

 самостоятельно определять тему, проблему, идею; 

 иметь представление об авторской позиции и способах ее выражения; 

 определять авторскую позицию в художественном произведении; 

 определять способы выражения авторской позиции в драме; 

 находить в тексте художественные детали, определять их функцию в произведении; 



34 
 

 характеризовать портрет (развернутый и краткий), интерьер (объективный и субъективный), 

пейзаж; 

 самостоятельно анализировать эпизод и объяснять его место и роль в художественном 

произведении; 

 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения разных 

авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по самостоятельно выработанным 

критериям; 

 иметь представление о литературном характере; 

 характеризовать главных и второстепенных, положительных и отрицательных героев; 

 характеризовать персонажа в эпическом произведении, используя основные способы 

характеристики; 

 иметь представление о романтическом герое, о лирическом герое стихотворения, о сатирическом 

герое и способах создания сатирического типа; 

 характеризовать образ персонажа в драме; 

 иметь представление о внутреннем монологе как средстве характеристики героя; 

 сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по самостоятельно 

выработанным критериям; 

 иметь представление о романтическом пейзаже; 

 иметь представление о символе как разновидности тропа; 

 сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению авторской 

позиции самостоятельно; 

 сопоставлять переводы одного произведения самостоятельно; 

 самостоятельно объяснять роль использованного автором приема антитезы в художественном 

произведении; 

 различать виды комического: юмор, иронию, сатиру и способы создания комического; 

 находить и использовать в урочной и внеурочной деятельности историко-краеведческий 

материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию в художественном произведении и способы ее выражения; 

 различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик», объяснять особенности 

повествовательной организации художественного произведения; 

 характеризовать элементы композиции: отклонение от фабулы, внесюжетные элементы, 

ретроспективу как композиционный прием; 

 понимать особенности сатиры, гротеска, сарказма, находить разные виды комического в 

произведении, объяснять их роль в тексте; 
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 составлять продуктивные вопросы, в том числе проблемные, для анализа текста (текстов), 

организации дискуссии, дебатов. 

1.2.5.2.1 Литература 8 класс 

 

Литература 8 класс Реализация программы по литературе в 8-х классах нацелена на достижение трех 

групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения программы по литературе являются: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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; 
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 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 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. 

Выпускник научится: 

 участвовать в дискуссии, дебатах; 

 характеризовать основные признаки сентиментализма, определять отличие сентиментализма от 

классицизма; 

 иметь представление о фантастическом, об автобиографическом произведении, о психологизме 

повествования, о реализме как художественном методе; 
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 характеризовать особенности эпоса, лирики и драмы как родов литературы; 

 иметь представление о мистическом и иррациональном; 

 сопоставлять историческое (или биографическое) протособытие и его художественное 

воплощение в литературном произведении; 

 выявлять авторское отношение и авторскую позицию в произведении; 

 иметь представление о стилизации, о пародии; 

 различать историческую песню, песню-плач; агиографию, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; драму, трагедию, комедию как жанры драмы; лиро-эпическую поэму, 

элегию, идиллию, рыцарский роман; 

 выявлять тексты других жанров (песня, сказка…) и определять их роль в литературном 

произведении; 

 характеризовать сюжет, фабулу, мотив и лейтмотив в литературном произведении; 

 определять тип конфликта в драматическом произведении; 

 характеризовать образы предметного мира, художественные детали, образы-символы и 

рамочные компоненты текста (имя автора, название, посвящение и эпиграф, жанровый подзаголовок) 

определять их роль в художественном целом произведения; 

 называть в ходе анализа основные компоненты драматического текста: диалоги, монологи, 

авторские ремарки; 

 анализировать художественное произведение (рассказ, повесть, стихотворение, роман) или его 

часть (эпизод, главу) по самостоятельно составленному плану; 

 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения разных 

авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по самостоятельно выработанным 

критериям; 

 сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по самостоятельно 

выработанным критериям; 

 иметь представление о синтаксических средствах выразительности: риторических вопросах, 

риторических восклицаниях, риторических обращениях, синтаксическом параллелизме, градации, 

инверсии, анафоре; находить их в художественном тексте и определять их роль в создании образов; 

 сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению авторской 

позиции самостоятельно; 

 сопоставлять переводы одного произведения самостоятельно; 

 сопоставлять героев-антагонистов; 

 самостоятельно объяснять роль использованного автором приема антитезы в художественном 

произведении; 

 понимать особенности сатиры, гротеска, сарказма, находить разные виды комического в 

произведении, объяснять их роль в тексте; 
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 различать виды комического: юмор, иронию, сатиру и способы создания комического; 

 составлять продуктивные вопросы, в том числе проблемные, для анализа текста (текстов), 

организации дискуссии, дебатов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дискуссию, дебаты; 

 различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик», самостоятельно объяснять в ходе 

анализа особенности повествовательной организации художественного произведения; 

 характеризовать литературное произведение как художественное целое; 

 выявлять героев-двойников; 

 соотносить образ персонажа и его прототип, лирического героя и поэта; 

 характеризовать образ-символ и символический образ в произведении; 

 самостоятельно анализировать лирическое произведение, используя знания по стихосложению. 

 

1.2.5.2.2.Литература 9 класс  

Реализация программы по литературе в 9-х классах нацелена на достижение трех групп результатов: 

предметных, метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения программы по литературе являются: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 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 
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и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Выпускник научится: 

 характеризовать художественный мир литературного произведения, соотносить его с 

литературным направлением (классицизмом, сентиментализмом, романтизмом, реализмом); 

 сопоставлять историческое (или биографическое) протособытие и его художественное 

воплощение в литературном произведении; 

 различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик», объяснять особенности 

повествовательной организации художественного произведения; 

 выявлять авторское отношение и авторскую позицию в произведении; 

 иметь представление о стилизации, о пародии; 

 различать жанры лирики: элегию, послание, эпитафию; жанры древнерусской литературы: слово, 

героическая поэма, историческая песня, плач; дружеское послание, роман в стихах, психологический 

роман, лирическую поэму, поэму в прозе, вставную повесть; 

 характеризовать литературное произведение как художественное целое; 

 характеризовать сюжет, фабулу, мотив и лейтмотив в литературном произведении; 

 определять тип конфликта в драматическом произведении; 

 характеризовать образы предметного мира, художественные детали, образы-символы и 

рамочные компоненты текста (имя автора, название, посвящение и эпиграф, жанровый подзаголовок), 

определять их роль в художественном целом произведения; 

 характеризовать основные элементы художественной системы романа (сюжет, конфликт, 

образный мир, композиция, контраст как один из ведущих приемов, художественная идея); 

 называть в ходе анализа основные компоненты драматического текста: диалоги, монологи, 

авторские ремарки; 

 анализировать художественное произведение (рассказ, повесть, стихотворение, роман) или его 

часть (эпизод, главу) по самостоятельно составленному плану; 

 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения разных 

авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по самостоятельно выработанным 

критериям; 

 самостоятельно характеризовать систему персонажей художественного произведения; 

 выявлять героев-двойников; 

 соотносить образ персонажа и его прототип, лирического героя и поэта; 

 сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по самостоятельно 

выработанным критериям; 
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 иметь представление о синтаксических средствах выразительности: риторических вопросах, 

риторических восклицаниях, риторических обращениях, синтаксическом параллелизме, градации, 

инверсии, анафоре; находить их в художественном тексте и определять их роль в создании образов; 

 самостоятельно анализировать лирическое произведение, используя знания по стихосложению; 

 сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению авторской 

позиции самостоятельно; 

 самостоятельно объяснять роль использованного автором приема антитезы в художественном 

произведении; 

 понимать особенности сатиры, гротеска, сарказма, находить разные виды комического в 

произведении, объяснять их роль в тексте; 

 различать виды комического: юмор, иронию, сатиру и способы создания комического; 

 составлять продуктивные вопросы, в том числе проблемные, для анализа текста (текстов), 

организации дискуссии, дебатов; 

 участвовать в дискуссии на социально-значимую тему; 

 подбирать, систематизировать краеведческий материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять переводы одного произведения самостоятельно; 

 характеризовать образ-символ и символический образ в произведении; 

 вести дискуссию, дебаты; 

 анализировать художественные произведения с учетом их жанровой специфики. 

 

Предметные результаты  должны отражать: 

1.2.5.2.3. Родная  литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 
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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, отражѐнную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления 

 

 

1.2.5.3. Иностранный язык ( английский язык) 

Коммуникативные умения   

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

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

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

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

-ness, -ship, -ing;  

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

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
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 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – 

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

would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

able to, must, have to, should); 

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

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

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

… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

и употреблять их в речи; 

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

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. Второй иностранный язык ( немецкий язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

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

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

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  
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 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

-ness, -ship, -ing;  

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

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – 

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

would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

able to, must, have to, should); 

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

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
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 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

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

… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

и употреблять их в речи; 

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

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история
1 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

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

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 классы) 

 

                                                 
1
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это 

объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности 

школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень способствует 

установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей 

для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и вметодических разработках планируемые результаты 

могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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Программа обеспечивает формирование у обучающихся предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные результаты: 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII 

веках; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII веков и о судьбах 

населяющих ее народов; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 

период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Нового времени, выявление общих черт и 

особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 
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понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 

России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

 использование приемов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, 

оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных 

интересов Российского государства; 

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

 определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление ее результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний 

при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 

Российской Федерации; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Ученик научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Российской истории 

нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
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 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

черты и особенности; 

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

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

 

 

1.2.5.6. Обществознание (включая экономику и право) 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится:  
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 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 
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 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 
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 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
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 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

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

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

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

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 



68 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

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

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

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 
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принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 
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 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
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 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.8. Математика 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
2
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

                                                 
2
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

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

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
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 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

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

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

отрицательных значений и т.п.); 

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

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
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 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
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 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 
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 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
3

 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

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

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

                                                 
3
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в 

виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 
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 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , ; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

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

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций ;  

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

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 f x a    f x g x

nx a

k
y a

x b
 


y x 3y x y x

 y af kx b c  
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 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

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

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
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 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

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

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы 
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для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

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

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой 
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вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для 

решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на 

углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
4

 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его 

отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

                                                 
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 
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 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 
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 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график 

зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, ; 

 использовать преобразования графика функции  для построения графиков функций 

;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 

(геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств 

и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

y x

 y f x

 y af kx b c  
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 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

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

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и 

целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 

предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

сложных задач разные модели текста задачи; 

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

к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 

их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 
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 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
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 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
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Векторы и координаты на плоскости 

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

на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 

и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 

известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 
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 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
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 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, 

между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 
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 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования 

и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
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 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном 

курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 

и в научных исследованиях. 
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1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: 

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

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются 

лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае 

не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное 

и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 
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закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

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

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 
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энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
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электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) 

и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
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фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
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Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды 

с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 
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 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей 

их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 
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 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 
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 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
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 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 
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 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
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 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
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 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
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 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
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 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 
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 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 

в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
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 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
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 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
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 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 



122 
 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
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 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.15. Технология 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам предметной области «Технология» планируемые результаты 

освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

«природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального представления 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для 

решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, 

и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, верификация, 

анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 

технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными источниками 
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различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, 

рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 

технологий и последствий развития существующих технологий. 

 

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов 

и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием инструментов, таких 

как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости от 

изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический процесс 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации; 
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● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 

рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, 

моделирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в соответствии с 

задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного 

способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 

помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 
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Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального 

развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в 

мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и 

мирового рынка труда. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом, 

результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки), предметные результаты (технологические компетенции), проектные компетенции (включая 

компетенции проектного управления). 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая 

операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «модель», 

«моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 



128 
 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, 

мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или 

автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное обеспечение, 

технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных 

для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной 

деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 
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● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механической 

обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства 

для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального или 

информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моделирование, 

конструирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая 

операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания. 

 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
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● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного продукта с 

заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) 

согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных средств (в 

том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или языков 

программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или 

микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 
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обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет 

вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная 

реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном 

этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, 

формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и 

конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 
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1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
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 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
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 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
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 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 
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 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  
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 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности 

 

1.1. 1 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования   

1.1.2. Общие положения  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  

(далее система оценки) - один из инструментов реализации требований Стандарта к  

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования путем через вовлечение в оценочную деятельность 

педагогов и обучающихся.  Функции системы оценки: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных достижений, обучающихся (с целью 

итоговой оценки); оценка результатов деятельности лицея и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации).  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ 

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.  

При оценке результатов деятельности школы и ее работников основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат результаты итоговой аттестации учащихся и выпускников, аккредитация школы, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат 

мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные 



139 
 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательной организации 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 ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом 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 трѐх 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 учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. К 

компетенции школы относится:   

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 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 целях организации: 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 (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов по предметам;   

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации  стартовой диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательной организации в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.  
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1.2.3. Особенности оценки личностных результатов.  

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 семьѐй и школой.   

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности школы и 

образовательных систем разного уровня и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.   

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.   

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в:   

1) соблюдение норм и правил поведения (согласно Уставу школы);   

2) участие в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности;   

3) прилежание и ответственности за результаты обучения;   

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;  

5)  ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

        

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов   

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
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учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ.     

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт учебных предметов.     

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;   

• способность к сотрудничеству и коммуникации;   

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;   

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

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.   

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения проверочных тематических работ по всем предметам.   

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные  фиксируется и анализируется в соответствии с разработанными лицеем:   

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 выносимым на государственную 

итоговую аттестацию.   

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются 

материалы:   

• стартовой диагностики;   

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;   

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и  коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;   

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

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
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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;   

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 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, должны включать требования по следующим рубрикам:   

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;   

• защита проекта;   

• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что обучающиеся сами 

выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта.   

Требованиях к содержанию и направленности проекта. Результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:   

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

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  б) художественная творческая работа (в области 

литературы, музыки,   изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; в) материальный объект, 

макет, иное конструкторское изделие;   

г) отчѐтные 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;   
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2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 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 реализации проекта;   

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 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.  

Требованиях к защите проекта. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии  или на школьной конференции.  

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 учѐтом целей и задач проектной деятельности 

на данном этапе образования. Индивидуальный проект оцениваться по следующим критериям:     

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.     

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 способы действий.  

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 трудных 

ситуациях.   

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы.  
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Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (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 четырѐх названных 

выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется 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.  Примерное 

содержательное описание критериев   

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 еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного   

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована  способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы     

Знание предмета     Продемонстрировано   понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки    

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют     
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Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы.  Работа 

доведена 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     Продемонстрированы 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, 

аргументированно.  

Работа/сообщение вызывает 

интерес.Автор свободно  отвечает 

на вопросы     

     

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по каждому из трѐх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений.      

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка 

выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы 

на вопросы.     

7.4. Особенности оценки предметных результатов     

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам.     

Основным объектом оценки предметных результатов 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.     
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта.     

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»).     

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, формируются с учѐтом интересов  обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.     

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется два 

уровня: пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); отсутствие 

систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся; имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. Для данной группы обучающихся проводится специальная диагностика 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); 

свидетельствует о наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно; обучающимся 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.     

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:     

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;     

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
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содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем;     

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами.     

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:     

• стартовой диагностики;     

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным  

предметам;     

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.     

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня.      

     

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений   

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных) включает:     

- материалы стартовой диагностики;     

- материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения.  

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-предметником 

и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных 

или электронных носителях.     

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 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);     

• возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе направления 

профильного образования.     

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 
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школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.     

В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: становления устойчивых 

познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в различных 

учебных предметах;     

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач 

и проектированию собственной учебной деятельности.     

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает 

образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи.   

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия, обучающегося не допускается.     

       

1.3.5.  Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию   

На итоговую оценку на уровне 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 межпредметной основе;     

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;     

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;     

• 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 действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.     

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 

отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 
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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 учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации.     

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося. В характеристике обучающегося:     

• отмечаются образовательные  достижения и  положительные  качества   

обучающегося;     

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учѐтом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем обучающегося.     

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.     

Оценка результатов деятельности школы    

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом:   

• результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  

(федерального, регионального, муниципального);   

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;   

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность школы и 

педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы МБОУ ОСОШ №1.     

II. Содержательный раздел ООП ООО  

             

2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 7 класс      

2.1.1. Содержание курса 7 класс русский язык – 140 часов  

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление.   Знать некоторые особенности 

развития русского языка; понятия: русский литературный язык, литературная норма, изменчивость 
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норм языка. Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при 

анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой.    

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах.    

2. 1.Синтаксис и пунктуация    

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия грамматическая основа 

предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила постановки знаков препинания в ПП и 

СП.    

Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях.    

2.2. Лексика и фразеология.    

Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, антонимы, 

фразеологизмы.    

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, в 

обозначении орфограмм.  

 2.3. Фонетика и орфография.    

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ѐ, ю, я), порядок и особенности фонетического разбора, 

соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, орфограммы, связанные с 

безударными гласными, проверяемыми согласными,  с   правописанием  ъ   и  ь.    

  2.4. Словообразование и орфография.    

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора.    

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях.    

             Уметь различать формы слова и однокоренные слова.   

2.5. Морфология и орфография.    

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в окончаниях 

изменяемых частей речи. Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам.    

2.6. Урок-практикум    

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису.    

             Уметь применять орфографические, пунктуационные правила.   

2.7. Текст. Стили литературного языка.    

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности публицистического 

стиля.    

Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять комплексный 

анализ текста.    

3. Морфология и орфография. Культура речи.     

3.1. Причастие.    

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и прилагательного у 

причастия, синтаксическую роль причастия в предложении.   Уметь различать причастия и 
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прилагательные, находить причастия в тексте, определять признаки прилагательног70о и глагола у 

причастий, определять синтаксическую роль причастия в предложении, уметь доказать принадлежность 

причастия к самостоятельным частям речи в форме рассуждения.   

3.2. Деепричастие.   Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и добавочное 

действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к одному и тому же лицу 

(предмету). Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; 

определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в употреблении 

деепричастий; определять вид деепричастии  

3.3. Наречие.    

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не изменяются, 

синтаксическую роль наречия в предложении. Уметь находить наречия в тексте; группировать 

словосочетания с наречиями, относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, 

другим наречиям; находить и исправлять ошибки в употреблении наречий.    

3.4. Категория состояния.    

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются; что 

состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной степени; синтаксическую роль 

слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и категории состояния.    

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению относятся слова 

категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; 

разграничивать наречия и слова категории состояния в предложениях и в тексте.   

4. Служебные части речи.     

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от самостоятельных.    

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их.   

5. Повторение изученного в 7 классе.    

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.    

2.1.2. Содержание курса 7 литература   70 часов 

Введение.  Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу  УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО   Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. 

Воплощение в былине нравственных свойств прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств  (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила).    
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Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)   Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и 

поговорок. Выражение в них духа народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. 

Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры).  Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический 

эпос, афористические жанры фольклора.  

Пословицы, поговорки (развитие представлений)    

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии   

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности.    

Теория литературы. Поучение (начальные представления).    

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге.    

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).    

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  Михаил Васильевич Ломоносов.  

Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.   Теория литературы. 

Ода (начальные представления).    

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества.   ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА    

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.    

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге».    

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва.  

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.    

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).    
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«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 

летописного повествования и как завет будущим поколениям.    

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).    

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.    

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. 

Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.    

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание 

об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле.    

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).    

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.    

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрею, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести.   Особенности изображения людей и природы в повести.    

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы:   

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).    

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.    

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.    

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык 

как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача».    

Нравственность и человеческие взаимоотношения.    

Теория литературы. Стихотворения в прозе.    

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.    

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь.   

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.    
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«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.)    

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).    

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.    

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...».    

«Дикий помещик». Для внеклассного чтения.    

Теория литературы. Гротеск (начальные представления).    

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.    

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др.  Взаимоотношения детей 

и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.    

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия).    

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.    

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.    

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.    

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.    

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.)    

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).   «Край ты мой, 

родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.    

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания.    

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА    

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.    

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  «Старуха Изергиль» («Легенда о 

Данко»).  Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет 

как средство характеристики героя.  Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.    
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«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества.   Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского.    

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического героя стихотворения.   Теория литературы. Лирический герой 

(начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления)   Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.    

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.  

Гуманистический пафос произведения.    

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.    

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. 

Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности.   «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других.    

Своеобразие языка прозы Платонова (для внеклассного чтения).    

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы 

и образы военной лирики.   Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления).    

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.    

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.    

Теория литературы. Литературные традиции.    

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.    

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.    

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.    

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев 

— сельского и городского м3альчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость 

от собственного доброго поступка.   «Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.    
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Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.   «Снега потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета...», «На дне моей жизни...».Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа.    

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).    

А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышления о жизни. Б. Ш. 

Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний.   Дмитрий Сергеевич Лихачев. 

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.    

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления).    

Михаил. Зощенко. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах    

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и 

честности. Народно-поэтический характер произведения.   Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни 

путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины.    

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен года.    

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.    

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).    

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.  

Смешное и возвышенное в рассказе.    

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».    

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 

Земле. Мечта о чудесной победе добра    

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  Цель литературного образования в 

школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего.    

Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса   

Личностные результаты:    

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к  

Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального российского общества, 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    
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• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;    

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;    

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;    

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,    

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;    

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам.   

2.1.3. Содержание Математика 7 класс  (алгебра и геометрия) -175  часов, из низ алгебра-105 часов, 

геометрия -70 часов 

Общая характеристика учебного предмета   

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно ѐмком и значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.   

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.   

Алгебра  нацелена  на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 
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Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры.   

   Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.   

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным 

компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

 Приоритетными целями обучения  в 7 классе являются    

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;   

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей;  - формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  - воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.   

- развитие ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; математической речи; сенсорной сферы; двигательной моторики; внимания; памяти.   

   

В курсе алгебры 7 класса систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной; учащиеся знакомятся с 

важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной 
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функции общего вида, действиями над степенями с натуральными показателями, формулами 

сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении 

многочленов на множители, со способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными, 

вырабатывается умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач.   

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и 

курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются 

сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений.   

Нахождение значений числовых и буквенных выражений даѐт возможность повторить с обучающимися 

правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические действия с 

рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует выяснить, насколько 

прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с целью 

ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное 

внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры.   

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о 

неравенствах: вводятся знаки ≥ и ≤, дается понятие о двойных неравенствах.   

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том же 

уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия 

«тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование выражений», 

содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований 

различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований 

составляют свойства действий над числами.   

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения 

осознанного восприятия обучающимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное 

понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах свойства 

равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В 

системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах=b при различных 

значениях а и b.   

Продолжается работа по формированию у обучающихся умения использовать аппарат уравнений как 

средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 

классе.   

 Изучение темы завершается ознакомлением обучающихся с простейшими статистическими 

характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь 

пользовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях.    

 Тема «Функция» является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 

обучающихся . Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, 

график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся 
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получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по 

формированию у обучающихся умений находить по формуле значение функции по известному 

значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее 

частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко 

используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны 

понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика функции 

у=кх, где к 0, как зависит от значений к и b взаимное расположение графиков двух функций вида 

у=кх+b.   

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также 

изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей 

между величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса алгебры.    

 В  теме « Степень» дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6 

класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением 

значений степени в 7 классе дается представление о нахождении значений степени с помощью 

калькулятора; Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем: На примере 

доказательства свойств а
m

 · а
n
 = а

m+n
;  а

m
 : а

n
 = а

m-n
, где m > n; (а

m
)
n
 = а

m·n
; (ab)

m
 = a

m
b

m
 учащиеся впервые 

знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Указанные свойства 

степени с натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и возведении 

одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое внимание 

следует обратить на порядок действий.   

   Рассмотрение  функций  у=х
2
, у=х

3
 позволяет  продолжить  работу  по 

формированию умений строить и читать графики функций.  Тема «Многочлены» играет 

фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными 

при изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями.   

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, произведение многочленов 

всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения 

многочленов выступают как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. 

Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные 

алгоритмы.   

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие преобразования 
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находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с 

рациональными дробями.   

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований 

при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения 

темы продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом 

составления уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на доказательство 

тождества.    

В теме « Формулы сокращенного умножения» продолжается работа по формированию у обучающихся 

умения выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме 

уделяется формулам (а - b) (а + b) = а
2
 - b 

2
, (а ± b)

2
 = а

2
± 2а b + b

2
. Учащиеся должны знать эти формулы 

и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа 

налево». Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)
3
 = а

3
 ± За

2
 b + За b

2
 ± b

3
, (а ± b) 

(а
2 

а b + b
2
) = а

3
 ± b

3
. Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне 

увлекаться выполнением упражнений на их использование.   

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения 

многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для решения 

широкого круга задач.   

           Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится 

понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений.   

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему 

упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя переменными в 

целых числах.   

Формируется умение строить график уравнения ах + bу=с, где а≠0 или b≠0, при различных значениях а, 

b, с. Введение графических образов даѐт возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Основное место в данной теме занимает 

изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом 

подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых 

задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных 

задачи с обычного языка на язык уравнений.   

     Целью изучения курса геометрии  в 7- 9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости , формирование пространственных  представлений , развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого  для изучения смежных дисциплин          ( 

физика , черчение  и курса стереометрии в старших классах).   

Изложение материала  характеризуется постоянным обращением к наглядности , использованием 

рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрии ческой интуиции на этой основе 
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.Учитывая жесткий лимит учебного времени , объяснение материала и фронтальное решение задач 

полезно проводить по готовым  чертежам .   

Согласно планированию курса геометрии в 7 классе, предполагается изучение:  начальных 

геометрических сведений  ( прямая , отрезок , луч , угол , сравнение и измерение отрезков и углов) ; 

треугольников , признаков  равенства  треугольников ; параллельных прямых и соотношений между 

сторонами и углами треугольника .    З а д а ч и   к у р с а геометрии  :   

- рассмотреть простейшие геометрические фигуры – точка, прямая, отрезок, луч, угол-    вопрос 

сравнения и измерения отрезков и углов;   

- ввести понятие смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых;   

- изучить признаки равенства треугольников;   

- введение нового класса задач – на построение с помощью циркуля и линейки   -ввести понятие 

параллельных прямых; изучить признаки и свойства параллельных прямых   

;   

-дать представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии;   

-изучить важные свойства треугольников;   

-рассмотреть соотношения между сторонами и углами треугольников.   

  В теме: «Начальные геометрические сведения» вводятся основные геометрические понятия и свойства 

простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений, учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы 

на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. 

Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, 

приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение 

понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное 

внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.    

В теме «Треугольники» Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом 

всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников - обоснование их равенства с помощью 

какого-то признака - следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков 

равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт 

проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков 

равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.    

 Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух 

прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в 

дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в 

курсе стереометрии.    
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В теме « Соотношения между сторонами и углами треугольника «доказывается одна из важнейших 

теорем геометрии - теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию 

треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить 

некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.    

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно 

теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. 

Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение.    

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием 

построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а 

элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.    

 Выражения, тождества, уравнения (23 ч)   

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень 

уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления 

уравнений. Статистические характеристики.   

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений 

и решении уравнений с одной переменной.   

1. Функции (12ч)   

 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. 

Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и еѐ график.   

2. Степень с натуральным показателем (14 часов)   

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, у=х

3
 и их графики.   

Многочлены (16 часов) Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители.  

3. Формулы сокращенного умножения (17 часов)   

Формулы (а - b)(а + b ) = а
2
 - b 

2
, (а ± b)

2
 = а

2
± 2а b + b

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± За

2
 b + За b

2
 ± b

3
,   (а ± b) 

(а
2 

 а b + b
2
) = а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращѐнного умножения в преобразованиях выражений.   

4. Системы линейных уравнений (14 часов)   

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений.     

5. Повторение (6 часов)  

2.1.4.  Содержание курса  7 класс Физика   , 2 ч в неделю всего 70 часов 

Физика и физические методы изучения природы-4 ч.  

 Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. Международная система 

единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной 

картины мира. Научный метод познания. Наука и техника Демонстрации   
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- свободное падение тел   

- колебания маятника   

- притяжение стального шара магнитом   

- свечение нити электрической лампы   

- электрические искры Эксперименты   

- измерение расстояний   

- определение цены деления шкалы измерительного прибора Внеурочная деятельность   

- внесистемные величины (проект)   

- измерение времени между ударами пульса   

Первоначальные сведения о строении вещества- 6ч.   

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Молекулы.  Тепловое движение 

и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества   

Демонстрации   

- диффузия в растворах и газах, в воде   

- модель хаотического движения молекул в газе   

- демонстрация расширения твердого тела при нагревании Эксперименты   

- измерение размеров малых тел Внеурочная деятельность   

- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла   

- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок шпагата, 

линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит время и откроет 

флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах.  

Объяснить данное явление, измеряя расстояние.    

 Взаимодействие тел-21ч.   

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Явление тяготения. Сила упругости закон Гука. Вес тела. 

Динамометр. Сила трения. Сила покоя. Трение в природе и технике Демонстрации   

- равномерное прямолинейное движение   

-явление инерции   

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов   

- измерение силы по деформации пружины   

- свойства силы трения   

- сложение сил   

Эксперименты   

- измерение массы тела   

- измерение плотности твердого тела   

- измерение плотности жидкости   
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- исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы Внеурочная 

деятельность   

- наблюдение инертности монеты на листе бумаги    

   

Внеурочная деятельность   

- анализ (критическая оценка) газетных публикаций с физическим содержанием   

- опыты дома и написание сочинений о роли силы трения в жизни быту спорте и т.п (мини   

– проект)   

  Давление твердых тел, жидкостей и газов-21ч.   

    Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Закон Паскаля.   

Давление в жидкости и газе. Сообщающие сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление.   

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометры. Архимедова сила. Плавание тел.   

Плавание судов. воздухоплавание.   

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность вещества. Сила 

– векторная величина. Движение и силы.   

Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения.   

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Условия 

равновесия твердого тела  Демонстрации   

- барометр   

     -манометр   

- опыт с шаром Паскаля   

- опыт с ведерком Архимеда Эксперименты   

- измерение Архимедовой силы Внеурочная деятельность   

- определение массы воздуха в классе и дома, сравнение   

- домашнее наблюдение невесомости    

- определить во сколько раз давление табурета на пол больше ножками, чем сидением и давление 

сидящего ученика каждого класса на стул, сравнение   

- получение мыльных  пузырей и объяснение, почему они имеют шарообразную форму    

- дома на боковой стороне высокой банки из - под кофе пробить гвоздем отверстия на высотах 3, 6  

и 9 см. поместите банку в раковину под кран и откройте так чтобы объем поступающей воды и 

вытекающей были одинаковы проследите за струйками объясните.   

- изготовление фонтана   

- зажженную свечку или бумагу внутри стакана подержи вверх дном, затем быстро поставить 

стакан вверх дном на воздушный шарик. Опишите наблюдаемое явление   

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости    

- сконструировать автоматическую поилку для кур    
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- определение плотности собственного тела    

- написание инструкций к физическому оборудованию (бытовые весы, динамометр)  

Работа и мощность. Энергия -11ч.   

            Механическая работа. Мощность. Единицы измерения. Простые механизмы.  

Рычаг. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Центр тяжести тела.    

«Золотое правило механики». Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия.  

Простые механизмы.   

Коэффициент полезного действия   

Демонстрации   

- реактивное движение модели ракеты   

- простые механизмы Эксперименты   

- измерение КПД наклонной плоскости Внеурочная деятельность   

- конструирование рычажных весов с использованием монет (мини проект)   

- измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение (мини проект)   

- измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и определить 

выигрыша в силе.   

Возможные экскурсии: ферма, строительные площадки, музей истории г. Улан-Удэ выставка 

«Эврикум», парк «Тринити». Пожарная станция, диагностические кабинеты поликлиники или 

больницы.   

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, Э.   

Торичелли, Архимед Подготовка сообщений по заданной теме:   

Броуновское движение, Роль явления диффузии в жизни растений и животных, Три состояния воды в 

природе, Закон всемирного тяготения, Сила тяжести на других планетах, Пассажирские лайнеры, 

Танкеры и сухогрузы, Промысловые суда, Военные корабли, Подводные лодки, Ледоколы, Суда на 

воздушной подушке и подводных крыльях   

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни, сила трения и велосипед, сила 

трения на кухне, Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой войны и в наши дни, перспектива 

использования или обреченность (изготовление модели дирижабля), изготовление автоматической 

поилки для скота, проект - изготовление фонтана для школ   

   

Учебные компетенции и способы деятельности   

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса 

физики на этапе основного общего образования являются:   

   

Познавательная деятельность:   
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- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;   

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории;   

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;   

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.   

   

Информационно-коммуникативная деятельность:   

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; -  использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации.   

   

Рефлексивная деятельность:   

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий:   

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. Выработка компетенций:   

   

Общеобразовательных,  знаниево-предметных(  учебно -познавательная  и информационная 

компетенция)   

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);   

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развѐрнуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; - использовать  мультимедийные  ресурсы  и 

компьютерные технологии для обработки, передачи, математизации информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности;   

- оценивать и корректировать своѐ поведение в окружающей среде, выполнять экологические 

требования в практической деятельности и повседневной жизни.   

   

Предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных (социально – трудовая и компетенция 

личностного самосовершенствования)   
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- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращение науки в непосредственную производительную силу общества;  - осознавать 

взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;   

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;   

- воспитывать убеждѐнность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.;    

- овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных физических 

явлений;   

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в 

быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.   

 Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной   

- понимать   ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать окружающий 

мир   

- умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков   

- Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира   

- Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 

умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными социальными ролями в коллективе   

   

Внеурочная деятельность учащихся   

Цель: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;   

- воспитание у учащихся ответственного и бережного отношения к физической природе, 

формирование физического мышления;   

- продолжить формирование у учащихся универсальных способов деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевых компетенций.    

   

Строится в течение  года по нескольким  направлениям.   

 1.  Участие в различных Олимпиадах:   

• международная дистанционная  олимпиада по физике проекта «Инфоурок»,    

• городская олимпиада «МИФ»,   

• внутришкольная олимпиада по физике.   

 2.  Участие в мероприятиях предметной недели.   

3.Участие в проектно-исследовательской деятельности.   

• Проекты по предмету:    
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• Межпредметные проекты в рамках образовательного события.   

4. Участие в  различных экскурсиях    

 

2.1.5. Содержание курса  физическая  культура , 2 часа в неделю всего 70 часов 

Выпускник научится:   

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 

развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном обществе;   

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек;   

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств;   

• разрабатывать  содержание самостоятельных  занятий  

 физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели;   

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;   

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;   

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принѐсших славу российскому спорту;   

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.   

   

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится:  использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций;   

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма;   
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств;   

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно  

устранять их;   

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;    

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;   

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;   

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа.   

Физическое совершенствование Выпускник научится:    

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;   

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);   

• выполнять  акробатические  комбинации  из  числа  хорошо  освоенных 

упражнений;   

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;   

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

•  выполнять  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);   

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из  

разученных способов;   
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• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;   

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.   

Выпускник получит возможность научиться:   

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом   

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;   

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега;   

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;   

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.   

   

2.1.6. Содержание курса  7 класс Иностранный язык (англ.) -70 часов  

 Тема 1. Школа 

Образование в Великобритании. О начале учебного года в России. Каникулы.   

Беседа о каникулах, ответы на вопросы о школе, выполнение грамматических упражнений. Встречи 

выпускников. Американизмы в английском языке. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, и 

употребление артиклей перед ними. Покупка школьных принадлежностей. Слова piece, pair. Школа в   

Великобритании. Работа с текстом «Школы в Англии и Уэльсе». Изучаемые предметы. Употребление 

артиклей с некоторыми существительными. Ответы на вопросы о школе в Англии. Моя школа. Беседа о 

своей школе. Слова, которые нужно различать (tosay , totell, totalk, tospeak).Образование в Англии, 

Уэльсе, России. Образование (правила поведения в школе). Словообразование. Работа с текстом 

«Единственные дети». Школьные разговоры. Обучение в школе. В магазине школьных товаров. 

Школьное расписание. Первый день в школе.  

Тема 2. Язык мира. Факты об англоговорящем мире 

Языки мира. Английский язык – язык общения. Настоящее совершенное время.  

Употребление артиклей с названиями языков. Интернациональные слова. Языки мира. 

Путешествия.Неправильные глаголы. Глагольная форма настоящего совершенного времени. Чтение и 

понимание текста «Как развивался Английский». Разновидности английского языка. Наречия «еще», 

«уже». Английский язык в нашей жизни Словосочетания, помогающие говорить о том, что нам 

нравится или не нравится. Как использовать словариСловообразование при помощи суффиксов - less, 

ing.  

Фразеологический глагол tohand.  Международный летний лагерь.   

Английский – «сумасшедший» язык Достопримечательности городов. Обсуждаем будущую профессию.   
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Некоторые факты англоговорящего мира. Что мы знаем о США. Работа с текстом «Новый мир». 

Неправильные глаголы. США и Австралия.  Чтение текстов об Америке и Австралии и работа по ним. 

Англоговорящие страны.    

Тема 3. Живые существа вокруг нас  

Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир насекомых. Птицы. Простое прошедшее и 

настоящее совершенное время. Мир птиц. Аудирование текстов о соловьях. Чтение текста о пингвинах. 

Слова: other и another. Животныймир. Слова ground, land, earth.   

Рассказывают о флоре и фауне по прочитанному тексту. Климатические и погодные условия обитания 

животных и растений. Употребление артиклей со словами other и another. В мире обезьян. Мир 

насекомых. Местоимения. Флора и фауна Британских островов. Флора и фауна. Фразеологический 

глагол tomake. Сопоставление животного и растительного миров. Составление рассказа о флоре, где мы 

живем. Чарльз Дарвин.  

ДжеральдДаррел: друг всех животных. Животные. Живые существа.  

Тема 4. Экология. ЗОЖ 

Флора и фауна России. Экология как наука. Природа России. Природа и экология.  

Окружающая среда. Слова a few, a number of , several , a little. Личные и возвратные местоимения. 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. Климат. Эмблемы.  

Экологические проблемы. Загрязнение воды.  Аудирование текста о дельфинах. Словообразование при 

помощи суффикса – ment, префикса dis. Озеро Байкал. Мир вокруг нас. Сохраним природу вместе. 

Планета Земля – наш общий дом. Здоровый образ жизни. Фаст – Фуд. Здоровье. Синонимы, наречия. 

Чтение текста «Будем ли мы ходить в Макдональдс». Наречия. Здоровье. Секреты долголетия. 

Здоровый образ жизни. На приеме у врача. Правильное питание. Причины головной боли. Спорт – 

лучшее лекарство. Сладкоежка. Здоровье и покупки продуктов. Внимательное отношение к здоровью. 

Болезни.  

 

2.1.7  Содержание курса 7 класс  Биология  -35 часов  

 Введение (1 ч)    

Мир живых организмов. Уровни организации жизни.  Основные положения эволюционного учения Ч. 

Дарвина. Систематика — наука о разнообразии и классификации живых организмов.    

I. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ (2 ч)    

Общая характеристика. Происхождение. Полцарства: Архебактерии, Настоящие бактерии и 

Оксифотобактерии. Подцарство Настоящие бактерии. Особенности строения бактериальной клетки 

(размеры, форма). Передвижение, типы обмена веществ, черты приспособленности к переживанию 

неблагоприятных условий жизни.  

Размножение. Роль в природных сообществах, жизни человека. Подцарство Архебактерии. 

Особенности строения, жизнедеятельности метанообразующих бактерий и серобактерий. Роль в 
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природе. Подцарство Оксифотобактерии.   Особенности строения, питания, размножения. Роль в 

природе, жизни человека.   II.ЦАРСТВО ГРИБЫ (3ч)  

Общая характеристика царства. Происхождение. Особенности строения одноклеточных и 

многоклеточных грибов. Отделы царства грибов.  Отдел настоящие грибы. Классы: Зигомицеты, 

Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты (несовершенные грибы).  Класс Зигомицеты. Среда 

обитания. Особенности строения, питания, размножения на примере мукора. Практическое значение.  

Класс Аскомицеты. Многообразие видов.  

Распространение. Особенности строения, питания, размножения на примере дрожжей.  Практическое 

значение. Грибы паразиты, черты приспособленности к паразитизму. Вред, наносимый культурным 

злакам.  Класс Базидиомицеты. Особенности строения, жизнедеятельности на примере шляпочных 

грибов. Многообразие видов. Роль в природе, практическое значение. Класс Дейтеромицеты, или 

Несовершенные грибы. Многообразие видов. Распространение. Среды обитания. Особенности строения 

тела, размножения. Грибы паразиты растений и животных. Роль в природе.  Отдел Оомицеты. Среда 

обитания, особенности строения грибов из рода фитофтора. Вред, наносимый культурным растениям.  

Отдел Лишайники. Общая характеристика. Многообразие видов. Разнообразие формы тела. 

Особенности строения, питания как симбиотических организмов. Роль в природе, практическое 

значение.  Общая характеристика царства растений Особенности строения клетки, тканей, органов, 

питания. Фитогормоны и их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Подцарства:  Низшие и 

Высшие растения.    

2. Подцарство Низшие растения (4 ч).    

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика. Многообразие видов, особенности 

распространения, среды обитания. Отделы водорослей: Зеленые водоросли, Бурые, Красные водоросли, 

или Багрянки.    

Отдел Зеленые водоросли. Многообразие видов. Среда обитания. Особенности строения, 

жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных форм. Роль в природе.   Отдел Бурые водоросли. 

Многообразие видов. Распространение. Особенности строения таллома. Роль в природе. Практическое 

значение.  Отдел Красные водоросли (Багрянки). Особенности строения, жизнедеятельности. Сходство 

с бурыми водорослями. Роль в природе, практическое значение.    

3. Подцарство Высшие растения (7 ч).    

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности 

как наиболее сложноорганизованных по сравнению с низшими растениями. Отделы высших споровых 

растений: Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные.  Отдел Моховидные. 

Особенности строения, жизнедеятельности, распространения, роль в природе.    

Отдел Плауновидные. Особенности организации, роль в природе, практическое значение.  Отдел 

Хвощевидные. Особенности строения, жизнедеятельности, роль в природе.  Отдел Папоротниковидные. 

Особенности строения, жизнедеятельности, происхождения, распространения. Роль папоротников в 
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природе, их практическое значение.  Семенные растения. Отдел Голосеменные. Особенности 

организации, жизненные формы, многообразие видов. Роль голосеменных в природе и их практическое 

значение.  Отдел Покрытосеменные — цветковые растения. Особенности строения, жизнедеятельности 

покрытосеменных как наиболее сложных растений по сравнению с голосеменными.  Классы: 

Двудольные, Однодольные, их основные семейства. Многообразие видов, распространение, роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности.   

IV. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (16 ч)    

Общая характеристика царства. Особенности строения, жизнедеятельности животных, отличающие их 

от организмов других царств живой природы. Подцарства: Одноклеточные и   

Многоклеточные. Систематика животных.  1. Подцарство Одноклеточные    Общая характеристика 

одноклеточных, или простейших. Многообразие видов.   

Основные типы: Саркожгутиконосцы, Инфузории, Споровики. Тип   

Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых, роль в природе, жизни человека, 

его хозяйственной деятельности.    

Тип Инфузории. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с другими простейшими. Многообразие видов, роль в природе.  

Тип Споровики. Особенности организации споровиков — паразитов человека и животных.    

2. Подцарство Многоклеточные      

Общая характеристика подцарства. Особенности строения, жизнедеятельности клетки многоклеточного 

организма, ткани, органы, системы органов. Типы симметрии.    

Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных.Тип Кишечнополостные      

Особенности строения, жизнедеятельности кишечнополостных как двухслойных многоклеточных с 

лучении симметрией. Бесполое и половое размножение. Происхождение. Среда обитания. 

Многообразие видов. Классы:  Гидроидные, Сцифоидные медузы, Коралловые полипы.    

Особенности строения, жизнедеятельности. Способы размножения, особенности индивидуального 

развития. Роль и природных оообшествах. Тип Плоские  черви      

Общая характеристика типа. Происхождение. Основные классы.    

Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на примере белой планарии как 

свободноживущей формы.  Многообразие видов, роль в природе.  Класс Сосальщики. Особенности 

строения, жизнедеятельности, размножения и развития печеночного сосальщика, связанные с 

паразитизмом.    

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития бычьего 

цепня, связанные с паразитизмом.    

Многообразие червей паразитов, черты приспособленности к паразитизму.   Тип Круглые черви      
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Общая характеристика типа. Происхождение. Особенности организации на примере аскариды 

человеческой. Многообразие видов. Особенности строения, жизнедеятельности, связанные со средой 

обитания.    

Тип Кольчатые черви      

Общая характеристика типа. Многообразие видов. Происхождение. Основные классы:  

Многощетинковые черви, Малощетинковые черви, Пиявки.    

Класс Многощетинковые. Особенности строения, жизнедеятельности как наиболее 

сложноорганизованных животных по сравнению с плоскими и круглыми червями. Роль в природе, 

практическое значение.    

Класс Малощетинковые черви. Особенности организации, размножения на примере дождевых червей, 

их приспособленность к жизни в почве. Роль в природе, почвообразовании, практическое значение.    

Класс Пиявки. Особенности организации, связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни 

человека.    

   Тип Моллюски      

Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее сложноорганизованных по 

сравнению с кольчатыми червями. Происхождение моллюсков. Основные классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. Черты приспособленности к среде обирания.    

Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности.    

Тип Членистоногие      

Особенности организации членистоногих. Происхождение. Многообразие пилон. Основные классы.  

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Среды обитания. Низшие и 

высшие раки, их различия. Роль в природе и практическое значение.  Класс Паукообразные. Общая 

характеристика класса. Многообразие видов. Особенности организации пауков, клещей, связанные со 

средой обитания. Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности.  Класс  Насекомые.  

Общая характеристика  класса. Среды обитания, многообразие видов. Основные отряды насекомых с 

неполным и полным превращением,  особенности их организации, роль в природе, жизни человека, его 

хозяйственной деятельности.  Тип Иглокожие .   Общая характеристика типа. Происхождение. 

Многообразие видов. Основные классы: Морские звезды, Морские ежи, Голотурии.  Особенности 

строения, жизнедеятельности. Роль в природе, практическое значение. Тип Хордовые.    Общая 

характеристика типа. Происхождение. Подтипы: Бесчерепные, Оболочники,  

Позвоночные. Особенности организации. Подтип    

Бесчерепные. Особенности строения, жизнедеятельности на примере ланцетника. Подтип Оболочники. 

Особенности строения, размножения асцидий.  Класс Рыбы     Общая характеристика рыб. Хрящевые 

рыбы: акулы и скаты. Костные рыбы. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и 

развития. Группы костных рыб: хрящекостные, кистеперые, лучеперые и двоякодышащие. 

Многообразие видов и  
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черты приспособленности к среде обитания.  Класс Земноводные      

Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных.  

Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, развития на примере 

лягушки. Основные отряды: Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. Многообразие видов, черты 

приспособленности к среде обитания. Роль в природе, практическое значение.    

Класс Пресмыкающиеся      

Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих наземных позвоночных. Происхождение. 

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения на примере прыткой ящерицы. Основные 

отряды современных пресмыкающихся: Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи. Многообразие видов, 

особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни человека, его 

хозяйственной деятельности.  

Вымершие группы пресмыкающихся.  Класс Птицы. Общая характеристика класса. Происхождение. 

Особенности строения, жизнедеятельности птиц как наиболее сложноорганизованных позвоночных по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Сезонные изменения в жизни птиц. 

Экологические группы: птицы леса, степей и пустынь, водоемов и побережий, болот, дневные хищники, 

ночные хищные птицы. Роль птиц в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности.   Класс 

Млекопитающие. Общая характеристика класса. Происхождение. Основные подклассы: Первозвери, 

или Однопроходные, Настоящие звери.  Особенности организации млекопитающих на примере 

представления плацентарных как наиболее высокоорганизованных позвоночных. Особенности 

размножения, развития. Экологические группы: землерои, грызущие звери, авиабионты, хищные звери, 

гидробионты, хтонобионты, хоботные, приматы. Роль в природе, практическое значение.  Подкласс 

Первозвери. Общая характеристика, распространение. Особенности строения, размножения на примере 

ехидны и утконоса. Особенности организации сумчатых как наиболее примитивных зверей по 

сравнению с плацентарными. Распространение. Редкие виды и меры их охраны.  Экскурсия на природу, 

в зоопарк или краеведческий музей на тему: «Многообразие млекопитающих родного края и их роль в 

природе, жизни человека».  Повторительно-обобщающий урок на тему: «Особенности организации 

животных, их роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности»      

V. ЦАРСТВО ВИРУСЫ ( 2ч)  Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействия вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом.    

2.1.8  Содержание курса  7 класс  География – 35 ч   

Раздел I Введение   

 Тема 1. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»  Знания материков, океанов, их 

расположения на карте.   
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 Тема 2.Географическая карта — источник географических знаний   Из истории создания карт. Роль, 

свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение 

задач с     использованием карты.   

Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния между точками в километрах и 

градусах.   

Тема 3.Как люди открывали мир  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении.   

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о 

Старом Свете. Эпоха Великих географических      открытий. Развитие географических представлений об 

устройстве поверхности Земли.   

Современные географические исследования: Международный геофизический год, исследования 

Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли.   

Практическая работа. Обучение простейшим приѐмам работы с источниками географической 

информации, обозначение маршрутов экспедиций.   

 Раздел II Земля — уникальная планета (1 ч Обобщение)    

 Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ    

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли.  

Геологическое время. Карта строения земной коры.   

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа.  

Природные катастрофы, происходящие в литосфере.   

Практическая работа №1 Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и 

предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники 

плит).   

   

Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ    

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса.  

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле.  

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в 

атмосфере.   

Практическая работа №2  Описание климата места по климатической карте.   

   

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН   

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство вод 

Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    массы. Система поверхностных течений в океане. 

Льды.   
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Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.   

Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений   

   

     Тема 4.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА    

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и животных. 

Значение связей живого и неживого вещества.   

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, 

их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Высотная поясность. Карта 

природных зон.   

Тема 5. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ   

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, природным 

зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. 

Миграции населения. Основные этносы. Основные религии.      Основные виды хозяйственной 

деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам.   

Практическая работа№3 Население Земли.   

Раздел III Материки и океаны (Обобщение)   

  Тема 1.  АФРИКА ( Обобщение)   

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Практическая работа № 4. 1. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению 

географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 3.  Определение причин разнообразия природных зон материка.   

Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон материка.   

Заповедники Африки.   

Практическая работа №5: Характеристика ПК по картам.   

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.  Народы и страны. 

Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава 

населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные 

регионы: Северная  

Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), 

Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и 
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природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты 

различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип 

жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия.  

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные.  

Изменение природы материка под влиянием человека.   

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона.  Практическая работа №6: 

Оценивание климатических условий одного из африканских народов на основе сопоставления ареалов 

его распространения. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран.   Тема 2. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (1 ч Обобщение)   

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования Австралии.   

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и 

животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные 

богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на 

континенте.   

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и 

Восточной Австралии). Столица и крупные города.   

Практическая  работа №7. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение 

черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени 

природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.   

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. Заселение 

Океании человеком и изменение им природы островов.  

Современные народы и страны Океании.   

 Тема 3. ЮЖНАЯ АМЕРИКА ( 1 ч Обобщение)   

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования материка.   

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в 

зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и 

факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды.   

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 

Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон. 
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Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. 

Стихийные природные явления на континенте.   

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения.  Практическая 

работа № 8. 1. Определение черт сходства и различий географического положения Африки и Южной 

Америки. Практическая работа №9: Описание крупных речных систем Южной Америки (по выбору 

учащихся).   

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население.   

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента.  

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое 

материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — 

Восточную часть и Андийскую область.   

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения 

стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, 

особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной 

деятельности. Культурные растения и домашние животные.   

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки.   

Практическая работа № 10. Характеристика природы страны и населения (Чили,  

Венесуэла)   

 Тема 4.  АНТАРКТИДА (1 ч Обобщение)   

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка.   

 Тема 5.  ОКЕАНЫ    

 Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история исследования 

каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Охрана природы океанов.   

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования природы 

океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в хозяйстве. 

Необходимость охраны природы океана.   

Практическая работа №11. Изображение на контурной карте шельфа океана и видов хозяйственной 

деятельности на нѐм, а так же маршрутов научных, производственных, рекреационных экспедиций по 

акваториям океана»   

   

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (1 ч Обобщение)   

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны.  

Открытие и исследование материка.   
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Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для 

них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные черты 

природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные 

ландшафты материка. Заповедники и национальные парки.   

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате 

хозяйственной деятельности.   

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения.   

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, страны 

Северной Америки.   

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и 

страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы.   

 Практическая работа № 12 Характеристика климата Северной Америки.    

Практическая работа № 13  Характеристика одной из стран Северной Америки   

   

          Тема 7. ЕВРАЗИЯ  (1 ч Обобщение)   

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, 

их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Практическая работа №14: Особенности географического положения Евразии и его влияние на природу 

материка.   

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение 

месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 

зависимости от рельефа и климата.  Проявление на материке широтной и высотной зональности. 

Особенности природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной 

деятельности.  

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники.   

Практическая работа № 15. 1. Сравнительная характеристика климата отдельных территорий материка.    

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. 

Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения 

населения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы формирования 

политической карты Евразии. Современная политическая карта материка.   
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Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и природных 

богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между странами. Главные 

особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, 

обычаи, обряды). Ценности духовной культуры.   

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией.  

Культурные растения и домашние животные.   

Крупные города, их географическое положение.   

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 

Великобритания, Франция, Германия.   

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, 

пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия.   

Южная Европа. Италия, Испания, Греция.   

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.).   

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.   

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны.   

Восточная Азия. Китай, Япония.   

Южная Азия. Индия.   

Юго-Восточная Азия. Индонезия.   

 Раздел IV. Земля — наш дом (1 ч Обобщение курса)   

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль 

живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное образование.   

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных 

богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, региональном 

и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.   

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы.  Практическая 

работа № 16: Защита проекта заповедника или национального парка в пределах любого из материков 

мира.   

 1 час – резерв для проведения  олимпиадной работы.    

 

2.1.9 Содержание курса обществознание (включая экономику и право)7 класс -35 часов  

Введение – 1 час   

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).   

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила 

этикета и хорошие манеры.   
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Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.   

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость.   

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.   

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека.  

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  Ответственность 

за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.   

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.   

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).   

Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен.  

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, 

влияющие на производительность труда.   

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль.   

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Основное организационно-правовые формы предпринимательства.   

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли.  

Реклама.   

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы валют.   

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.   

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная 

экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи 

государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама.   

Тема 3. Человек и природа (4 часа).   

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые 

богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение 

атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.   
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Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с 

природой   

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. 

Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан 

в защите природы.   

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.  Итоговый модуль 

(2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.   

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, 

справочник, подборка материалов прессы и т.п.   

1. Знай свои права (пособие для подростка).  

2. Защита правопорядка.   

3. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?).   

4. Бизнес (иллюстрированный словарь).   

5. Как работает современный рынок.   

6. Человек долга — кто он, каков он?   

7. многообразие юридических профессий   

8. как стать бизнесменом   

9. моя реклама   

10. растения и животные Красной книги Бурятии   

 

 2.1.10 Содержание курса ИЗО 7 класс 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в 

области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое 

восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная 

сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, 

проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 
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 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в 

народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, 

роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. 
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Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, 

цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-

Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства 

(Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в 

образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в 

мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, 

Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль 

Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись 

художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы 

животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения 

животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание 

как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь 

как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. 

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 
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(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-

паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. 

Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему 

миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей 

Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, 

афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. 

Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая 

скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских 

художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, 

А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре 

модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, 

М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн 

в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие 

художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские 

художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – 

особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX 
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века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. 

Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, 

цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-

творческие проекты. 

2.1.11.Содержание учебного курса Музыка 7 класс  

 

Магическая единственность» музыкального произведения. – 1ч 

1.Раздел  «Содержание  в музыке» - 3ч. 

 Музыку трудно объяснить словами -1час 

Музыка особое искусство среди других искусств. Только музыка может выразить невыразимое. Музыка 

присутствует в явлениях природы, в других видах искусства, в многообразии человеческих настроений 

и состояний души. 

 Что такое музыкальное содержание – 1час 

Каждое искусство имеет свои особенности содержания. В музыке нет конкретных описаний. Музыка 

говорит нам о чем-то большем, что неизмеримо шире и богаче нашего опыта. Музыка обладает 

свойством обобщать. 

 Сущность музыкального содержания – 1час 

Художественное произведение можно уподобить загадке. Стороны музыкального содержания 

воздействуют на человеческую душу. Музыкальные произведения воплощают основные человеческие 

чувства. 

2.Раздел «Каким бывает музыкальное содержание» – 5 (ч). 

Музыка, которую необходимо объяснить словами -1час 

Музыкальное содержание проявляет себя по-разному. Каждое искусство выражает себя своими 

собственными средствами. Музыкальное содержание в произведении П. И. Чайковского «Времена 

года». 

 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского -1час 

Образ ноября  по своему местоположению в круговороте времен года. Образ ноября в представлении 

великого русского композитора. 

  «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» -1 час 
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     Музыкальный колорит востока в произведениях русских композиторов. Восточная        тема в 

симфонической сюите Римского-Корсакова «Шехеразада». 

  Когда музыка не нуждается в словах -1 час 

Музыка понимает человека, угадывает его тайные стремления и порывы. Музыкальное произведение 

вызывает у разных людей различные представления и образы. Музыкальное содержание воплощает в 

себе различные грани единого, цельного, неделимого. 

            Содержание в музыке -1 час. 

3.Раздел «Музыкальный образ» - 3 (ч). 

 Лирические образы в музыке - 1 час 

Музыкальное содержание проявляет себя в музыкальных образах. Связь музыкального произведения с 

его образным строением. Лирические образы в произведениях Скрябина и Рахманинова. 

 Драматические образы в музыке -1 час 

 Драматизм в музыке связан с особенностями ее характера, музыкальной трактовкой героев и т. д. 

Образец драматического произведения-баллада Шуберта «Лесной царь». 

 Эпические образы в музыке -1 час 

 Эпическая опера-былина Римского-Корсакова «Садко». 

4.Раздел  «О чѐм рассказывает музыкальный жанр» - 4 (ч). 

 Память жанра -1 час 

Музыкальный жанр-огромный пласт воспоминаний, представлений и образов. В каждом жанре 

существует своя разнообразная музыкальная  трактовка. Жанр всегда узнаваем. 

 Такие разные песни, танцы, марши - 1 час 

Разнообразие музыкальных жанров в произведениях Чайковского, Бизе, Шопена. 

3.Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час 

4.Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час 

  

5.Раздел  «Что такое музыкальная форма» – 3 (ч). 

«Сюжеты» и «герои» музыкальной формы -1 час 

 Широкое и узкое значение понятия музыкальной формы. Герои музыкальной формы на примере 

музыкальных произведений Моцарта и Шуберта. 

 Художественная форма – это ставшее зримым содержание - 1 час 

Единство содержания и формы – непременный закон искусства. Музыкальное содержание не может 

быть реализовано вне формы. 

  От целого к деталям - 1 час 

Воплощая свой музыкальный замысел, композитор продумывает форму произведения, все ее 

особенности – от общего строения до мельчайших деталей. Ведь в деталях нередко выражается главная 

сущность искусства. 
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6.Раздел  «Музыкальная композиция» – 8 (ч). 

Какой бывает музыкальная композиция -1 час 

Музыкальная композиция – строение музыкального произведения. В музыкальной композиции есть вся 

система образов, характеров и настроений. Взаимосвязь масштабности композиции и содержания. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах(период) -1 час 

Простейшая форма музыки – период. Краткость и емкость музыкальной формы наиболее верна 

Прелюдия Шопена ля мажор. 

О роли повторов в музыкальной форме- 1 час 

Особенности музыкального искусства, основанные на определенных закономерностей. Темы, куплеты, 

целые разделы составляют главную суть музыкального развития, сообщая произведению симметрию и 

стройность. 

           Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь»(двухчастная форма)-1час 

Двухчастная форма в музыке на примере романса Глинки «Венецианская ночь». Единство 

музыкального образа и образа поэтического. 

           Трѐхчастность в «Ночной серенаде» Пушкина – Глинки -1 час 

Трехчастная форма в музыке – основа многих самостоятельных произведений. Пример трехчастной 

формы в романсе Глинки «Я здесь, Инезилья». 

 Многомерность образа в форме рондо -1 час 

Форма рондо основана на многократном повторении главной темы. Пример музыкальной формы в 

романсе Бородина «Спящая княжна» и балете Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

  Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича (вариации) -1 час 

Музыкальная форма – форма вариаций. Первоначальная тема показывает образ в динамике 

видоизменяясь. 

Обобщение темы- 1 час 

7.Раздел  «Музыкальная драматургия» – 8 (ч). 

Музыка в развитии -1 час 

Музыкальная драматургия – динамика музыкального звучания. Музыкальное звучание не стоит на 

месте, оно разворачивается во времени. Музыкальный пример «Старый замок» Мусоргского из цикла 

«Картинки с выставки». 

 Музыкальный порыв -1 час 

Драматургия пьесы Шумана «Порыв». Средства музыкальной выразительности помогают понять 

основной образ пьесы. 

 Развитие образов и персонажей в оперной драматургии -1 час 
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 Один из самых ярких в драматургическом отношении музыкальных жанров- жанр оперы. 

Музыка господствует в опере, подчиняя себе ее действие, определяет развитие образов  и характеров, 

рисует сцены битв и картины природы.  

 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» -1 час 

Древний литературный памятник – основа русской оперы Бородина «Князь Игорь». 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» -1 час 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии -1 час 

Симфония – монументальный  жанр инструментальной музыки. Четырехчастность симфонического 

жанра. Свойство симфонии – динамичность (смена разнохарактерных частей, смена внутри каждой 

части – особенности жанра симфонии). 

Формула красоты- 1 час 

Заключительный урок  Содержание и форма в музыке -1 час.  

 

2.1.12. Содержание учебного курса  Технология  7-м класс 

Содержание рабочей программы по технологии предусматривает освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся; 

 построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

В соответствии с концепцией и ПООП ООО содержание предмета «Технология» представлено в 

виде системы образовательных модулей. Задачей образовательного модуля является освоение сквозных 

технологических компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Выбор модулей 

рабочей программы основан на структуризации образовательных модулей, указанных в ПООП ООО, и 

не включает дополнительные модули, рассматриваемые в базовом УМК (под ред. В.М. Казакевича). 

Изменена последовательность изучения модулей (при соблюдении условия: темы смежных модулей не 

обусловлены порядком изучения). 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога организовано в форме консультаций и педагогического 

наблюдения за деятельностью с последующей рефлексией. Рабочая программа построена таким 

образом, чтобы объяснение педагога в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и 

не более 0,15 объема программы. 
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Модуль «Производство и технологии»  

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Генерация идей для проектирования. Метод фокальных объектов. 

Профессии: конструктор, изобретатель, инженер. 

Техническая документация в проекте. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая 

система технологической документации (ЕСТД). Государственная система стандартизации (ГОСТ). 

Техническая документация: конструкторская, технологическая, проектно-сметная, научно-

исследовательская и др. Чертежи, схемы, графики и их чтение. 

Конструкторская документация: чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж общего вида, габаритный 

чертеж, монтажный чертеж, схема. 

Выполнение чертежей, технических рисунков, схем. 

Технологическая документация: операционная технологическая карта, общая технологическая карта, 

цикловая технологическая карта, карта типового технологического процесса. 

Раздел 2. Производство 

Современные средства ручного труда. Электрические инструменты для пиления древесины, металлов и 

пластмасс. Электрические ножницы для разрезания ткани, пленки и листового металла. 

Электрические инструменты для строгания древесных материалов. Электрические инструменты для 

сверления и долбления материалов из древесины, металлов, пластмасс. Электрические инструменты для 

обработки древесины, металлов, пластмасс. Электрические инструменты для разрезания, измельчения 

пищевых продуктов. Правила техники безопасности при работе электрическими инструментами. 

Связь труда и современного производства. Технологические машины в машиностроении. 

Технологические машины на производстве тканей и предприятиях общественного питания. 

Технологические машины для обработки строительных материалов. Технологические машины в 

сельском хозяйстве. 

Агрегаты и производственные линии. 

Агрегаты и производственные линии на производствах региона, профессии. 

Раздел 3. Технология 

Общая культура: материальная, духовная. Культура производства и ее составляющие: технологическая, 

информационная, графическая, экологическая и др. 

Качество и эффективность производства. 

Механизация, автоматизация и роботизация производства. Качество продукции. Экология. Культура 

труда. Трудовая дисциплина. Технологический режим. Технологическая дисциплина. Договорная 

дисциплина. Научная организация труда. Культура труда работника. 

Раздел 4. Техника 
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Двигатели. Воздушные двигатели. Ветряные двигатели. Пневматические двигатели. Гидравлические 

двигатели. Паровые двигатели. Паровая машина, паровая турбина. Тепловые двигатели внутреннего 

сгорания. Газовая турбина. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» –  

Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Производство металлов. Технологии выплавки металлов. Свойства металлов. Использование металлов. 

Производство древесных материалов. Свойства древесных материалов. Использование древесных 

материалов. 

Производство искусственных синтетических материалов и пластмасс. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием (разрезание, пиление, 

сверление, строгание и долбление, точение, фрезерование и шлифование). 

Производственные технологии пластического формования материалов (прокатка, лепка, волочение, 

ковка, штамповка). 

Физико-химические и термические технологии обработки конструкционных материалов 

(рафинирование меди, гальваностегия, газовая резка, плазменная резка, резка лазером). 

Особенности производства искусственных и синтетических волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. Вискозные волокна, ацетатные и триацетатные 

волокна, белковые волокна. 

Сравнение свойств тканей, полученных из волокон натуральных и искусственных. 

Использование текстильных материалов, полученных из искусственных и синтетических волокон, уход 

за тканями. 

Технологии производства и обработки пищевых продуктов. Технологии приготовления мучных 

изделий. Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. 

Виды теста: дрожжевое тесто, бездрожжевое тесто (песочное, вафельное, слоеное, заварное, 

бисквитное). 

Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Сырье для хлеба, виды хлеба, приготовление теста, 

разделка, выпечка. 

Мучные кондитерские изделия. Песочное тесто (продукты, технология приготовления). Бисквитное 

тесто (продукты, технология приготовления). Заварное тесто (продукты, технология приготовления). 

Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов. 

Классификация предприятий по переработке рыбы и морепродуктов. Классификация рыбы по виду 

переработки: живая рыба, охлажденная, мороженая, мороженое филе. 

Органолептические признаки свежести рыбы. 

Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. 

Морепродукты (пищевая ценность, блюда из морепродуктов). 
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Рыбные консервы и пресервы. Правила хранения консервов. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»  

Аддитивные технологии и их характерные отличия от технологий обработки материалов. Технологии 

3D-печати, их виды. Материалы для 3D-печати и их свойства. Выбор материалов. 

Устройство и разновидности 3D-принтера. Принцип действия 3D-принтера. Технология работы с 3D-

принтером. Подготовка 3D-модели к печати. Сохранение G-кода. Подготовка 3D-принтера к работе. 

Правила безопасной работы. Печать 3D-моделей. Контроль печати. Обработка изделия после печати. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» –  

Информационные технологии. Средства представления технической и технологической информации. 

Средства автоматизированного проектирования (САПР). 

Создание информационного продукта в САПР. Работа в специализированной программной среде. 

Построение и редактирование геометрических объектов. Построение рабочего чертежа в САПР. Чертеж 

плоской детали в САПР. Нанесение размеров. Управление видами. Подготовка чертежа к печати. 

Модуль «Робототехника» –  

Летающие роботы. Роботы-квадрокоптеры. Введение в теорию беспилотных авиационных систем. 

Ознакомление с понятием «конструкция». Классификация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

(водных судов) по конструкции и по назначению. 

Сборка робота-квадрокоптера по инструкции. Конструирование простых систем БПЛА с обратной 

связью на основе робототехнических конструкторов. Сборка электрической цепи согласно схеме. 

Проверка электрической схемы. 

Настройка режимов полета. Выполнение программирования работы устройства. Проведение 

предполетной подготовки. Проверка работоспособности летательного аппарата на стенде. 

Практика полетов квадрокоптеров в помещениях и на открытом воздухе. Предполетная подготовка 

БПЛА. Осуществление горизонтального и вертикального взлета (посадки) гибридного БПЛА. Полет по 

маршруту в режиме самолета и квадрокоптера. Планирование. Управление набором и снижением 

высоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.Содержание учебных программ 8 класса  

2.2.1.Содержание учебного курса.   Русский язык – 8 класс (105 ч.)  

Словосочетание   

Повторение пройденного о словосочетании в V  классе. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные).  Умение правильно употреблять форму зависимого слова при 

согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение   

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в  предложении, выразительно читать предложения.  

Простые двусоставные предложения Главные члены предложения   

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глаголсказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.   

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения   

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания 

при нем.Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Простые односоставные предложения   

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. Умение пользоваться 

двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. Умение 

пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. Рассказ на 

свободную тему.    



 

Неполные предложения  Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении.  

Однородные члены предложения   

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные 

знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 

препинания. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера).  

Обращение, вводные слова и междометия  

Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, 

вводных слов и междометий. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 

речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста .Публичное выступление на общественно значимую тему. Обособленные 

члены предложения   

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки 

препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. Синтаксические 

синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы.Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности  

Прямая и косвенная речь   

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.   

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях 

с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. Синтаксические 

синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. Умение выделять в произношении 

слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. Сравнительная характеристика двух знакомых 

лиц; особенности строения данного текста. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).  



 

Требования к уровню подготовки выпускников по русскому языку 8 класс В результате изучения 

русского языка ученик должен: знать/понимать:  - роль русского языка как национального языка 

русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения;  - смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового 

стилей, языка художественной литературы;   

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи;   

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);   

- основные единицы языка, их признаки;   

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета.   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   

АУДИРОВАНИЕ:   

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа;  - формулировать вопросы по содержанию текста;   

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;  ЧТЕНИЕ:   

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс чтения;   

- составлять конспект прочитанного текста;   

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;   

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста;  ГОВОРЕНИЕ:   

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социальнокультурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;   

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной 

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте  

-владение правильной и выразительной интонацией, уместное  использование невербальных средств 

(жестов, мимики);   

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курс русского языка;  ПИСЬМО:   

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев 

в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания);   



 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, характерные языковые средства;   

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование);   

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;   

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);  - 

совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании  

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;  ТЕКСТ:   

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, 

тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста);   

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:   

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; - 

анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения  орфоэпических 

норм;   

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:   

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре;   

-толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.);   

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей;   

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов;  ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:   

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять;   

- пользоваться разными видами толковых словарей;   

- верно использовать термины в текстах научного стиля;   

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления;   

-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка;   

МОРФОЛОГИЯ:   

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях;   

-правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;   

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи;   

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении  

орфографического и пунктуационного анализа;  ОРФОГРАФИЯ:   

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами;   



 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;  - проводить 

орфографический анализ текста.   

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:   

- различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно 

читать предложения изученных видов;   

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам;  

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами;   

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;   

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;  - устанавливать 

взаимосвязь смысловой; интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики 

предложения;   

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 

речи;   

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения;   

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;   

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;   

- проводить пунктуационный анализ текста;   

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.   

2.2.2.Содержание курса литературы 8 класс-70 часов Введение (1ч)   

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы.   

Устное народное творчество (2ч)   

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».   

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.   

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  Теория литературы. Народная 

песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений).   

Из древнерусской литературы (3ч)   

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.   

Художественные особенности воинской повести и жития.   



 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 

судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.   

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»).  

Особенности поэтики бытовой сатирической повести.   

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные, представления).   

Из литературы XVIII века (4ч)   

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленное п. 

комедии. Проблема воспитания истинного гражданина.  Теория литературы. Понятие о классицизме 

Основные правила классицизма в драматическом произведении.  Из литературы XIX века (33ч)   

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе.   

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». 

Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной 

войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).   

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками.   

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о 

Ермаке.   

Теория литературы. Дума (начальное представление).   

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе.   

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов.   

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству.   

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный Стержень сообщества избранных.   

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 

пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин).   



 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь 

смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева».   

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления).   

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия 

повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических 

соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. 

Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести.   

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве.   

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в чуждом ему 

обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы.   

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления).   

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме 

в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к 

комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в 

России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.  

Манн). Хлестаковщина как общественное явление.   

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений).   

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 

лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении.   

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.   



 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю 

порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.   

Теория литературы. Гипербола, гротеск (раз-пи те представлений). Литературная пародия (начальные!! 

представления). Эзопов язык (развитие понятия).   

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.   

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе.   

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений).   

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.   

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.   

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений).  

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.   

Поэзия родной природы А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов.  

«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков.  

«Поле зыблется цветами...».   

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.   

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  Теория литературы. Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений).   

Из русской литературы XX века (20ч)   

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.   

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.   

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  

Самоотверженности и находчивость главной героини.   

Теория литературы. Сюжет и фабула.   

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.   

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.   

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  «Пугачев». Поэма на 

историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме Есенина.   

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).   



 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.   

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с 

документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  Писатели улыбаются   

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.   

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. Сатира и 

юмор в рассказах сатириконцев.   

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.   

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание). Для самостоятельного чтения.  Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о 

писателе.   

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.   

Новаторский характер Василия Теркина —- сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. 

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.   

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления).   

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.  

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 

Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  

Нравственная проблематика рассказа.   

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов   

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;  

Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»;  

Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата.   

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.   

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни.   

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).   

Русские поэты о Родине, родной природе   



 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер ни Оке», 

«Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».   

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без  

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.   

Из зарубежной литературы (5ч)   

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.   

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  Теория литературы. Конфликт как основа 

сюжета драматического произведения.   

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».   

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).   

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.   

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — 

сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.   

Теория литературы. Классицизм. Сатира (понятий).   

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе.   

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество.  

Гротесковый характер изображения.   

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.   

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

2.2.3.Содержание курса обучения математики 8 класс 175 часов  

Алгебра- 105  часов  

Глава 1. Рациональные дроби (17 часов)  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Функция у =хк и еѐ график.  

Глава 2. Квадратные корни (16 часов)  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный  

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных  

корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х , еѐ свойства и 

график.  



 

Глава 3. Квадратные уравнения (15 часов)  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений.  

Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям.  

Глава 4. Неравенства (9 часов)  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств.  

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов) Степень с целым показателем и 

ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистических 

исследований. 6. Повторение (2 часа) Основное содержание учебного курса. Геометрия – 8  кл. (36 

часов)  

1. Четырехугольники  - 8 часов.  

Ввести  понятие многоугольника, вывести формулу суммы внутренних углов многоугольника и 

рассмотреть четырѐхугольник как частный вид многоугольника. Ввести понятие параллелограмма, 

ромба, трапеции, квадрата, прямоугольника, рассмотреть их свойства и признаки, закрепить 

полученные знания в процессе решения задач. Рассмотреть осевую и центральную симметрию как 

свойства некоторых геометрических фигур. Изучение данной темы формирует у учащихся 

самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них проблем: 

определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации, 

находить оптимальные способы достижения поставленной цели, оценивать полученные результаты, 

организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими учащимися.  

2. Площадь– 7 часов.  

Дать представление об измерении площадей многоугольников, рассмотреть основные свойства 

площадей и вывести формулы для вычисления площадей квадрата и прямоугольника. Опираясь на 

основные свойства площадей и теорему о площади прямоугольника, вывести формулы для вычисления 

площади параллелограмма, треугольника, трапеции. Изучить теорему Пифагора и ей обратную. 

Изучение данной темы направлено на формирование познавательной компетентности: сравнение, 

сопоставление, классификацию объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. Определение 

адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях не предполагающих стандартное применение одного 

из них. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предложений, понимание 

необходимости их проверки на практике.  

3. Подобные треугольники – 10 часов.  

Ввести понятие пропорциональных отрезков и,  опираясь на него, дать определение подобных 

треугольников. Рассмотреть три признака подобия треугольников и сформировать у учащихся навыки 

применения этих признаков при решении задач. Показать применение подобия треугольников при 

доказательстве теорем, решении задач на построение циркулем и линейкой, в измерительных работах 



 

на местности. Выработать у учащихся навыки использования теории подобия треугольников при 

решении разнообразных задач.  

Изучение данной темы направлено на развитие у учащихся качеств личности, необходимых человеку в 

современном обществе: интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

элементам алгоритмической культуры, выработки самостоятельно приобретать и применять знания в 

различных ситуациях.  

4. Окружность – 10 часов.  

Рассмотреть различные случаи взаимного расположения прямой и окружности, ввести понятие 

касательной, рассмотреть еѐ свойства и признак, а также свойство отрезков касательных, проведѐнных 

из одной точки. Ввести понятие градусной меры дуги окружности, центрального и вписанного углов, 

доказать теоремы об измерении вписанных углов и об отрезках пересекающихся хорд и показать, как 

они используются при решении задач. Рассмотреть свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку и на их основе доказать, что биссектрисы треугольника пересекаются в одной 

точке. Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке, высоты 

треугольника (или их продолжения) пересекаются в одной точке. Дать понятие вписанной в 

многоугольник и описанной около многоугольника окружностей, доказать теоремы об окружности, 

вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, ознакомить учащихся со 

свойствами вписанного и описанного четырѐхугольников. При изучении данной темы у учащихся 

формируются следующие компетентности: коммуникативная - умение говорить, правильно и чѐтко 

излагать свои мысли, различать факт, мнение, доказательство, гипотезу и аксиому. Самостоятельно на 

основе опорной схемы формировать определение основных понятий курса геометрии. Информационная 

компетентность ведѐт к умению пользоваться различными источниками информации, к поиску и 

анализу полученной информации.  

5. Повторение. Решение задач. – 1 час  

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 8 класса, решение задач по всем 

темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач.  

  

2.2.4 Содержание учебного курса иностранного языка ( англ. язык) 8 класс 

70 часов  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей 

учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются 

внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что 

учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что 

означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 

расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных 

странах, а также в родной стране учащихся.  



 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны 

соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные 

тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. 

Они представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских 

авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет.  

Предметное содержание Тема 1.-10 часов. Спорт и занятия на свежем воздухе. Летние каникулы. Виды 

спорта. Наречия little, less. Летние каникулы. Конструкция usedto. Спорт в Британии. Спорт в 

России.Спорт в твоей жизни. Спорт. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я люблю. Спорт. 

Древние олимпийские игры. Введение лексики (спортивная одежда) PastPerfect. Употребление 

предлогов со словом field.  Современные олимпийские игры. Синонимы. Летние и Зимние олимпийские 

игры. Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играх. Выполнение грамматических 

упражнений. Спорт в вашей школе.Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова. Образование 

прилагательных с помощью суффиксов – ic и –al. Отвечают на вопросы о здоровом образе жизни. 

Нужен ли нам спорт?  

Тема 2. Искусство. Театр-7 часов  

Виды развлечений. Дети-вундеркинды. Совершенствование навыков использования в речи прошедшего 

совершенного времени. Театр. Искусство. История развлечений. Ответы на вопросы по теме «Ты и твое 

свободное время». Чтение текста «История развлечений» и беседа по нему. Театр. Из истории 

развлечений. Отработка употребления глаголов в простом прошедшем времени и прошедшем 

совершенном. Перевод из прямой в косвенную речь. Большой театр. Предлоги to, for. Чтение текста о 

посещении Большого Театра и беседа по нему. Поход в театр. Перевод прямой речи в косвенную. 

Искусство. Шекспир. Английский театр. Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. Аудирование отрывка 

из «12 ночи». Чтение-беседа по данному тексту. Тема3. Кино.11 часов  

Past и perfect past simple. Составление развернутых монологических высказываний.  

Кино. Совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи. Из истории кино. 

Употребление артиклей с названиями театров. Кино. Чарли Чаплин.  

Чтение текста об американской киноиндустрии. Составление диалогов о театре. Описание 

современного кинотеатра. Кинофильмы. Дифференцирование грамматических форм прошедшего 

совершенного и простого прошедшего времени. Типы кинофильмов. Описание типов фильмов по 

картинкам. Знакомство с прилагательными, которые образуют степени сравнения особым способом. 

Поход в кино. Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». Любимые фильмы. Использование 

суффикса -ish-для образования производных слов. Мультфильмы. Словообразование от глагола tosee. 

Сравнение кино и театра.  

Тема 4. Выдающиеся люди мира.- 8 часов  



 

 Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. Знакомство с пассивным залогом. 

Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. Аудирование текстов о великих учѐных. Исаак 

Ньютон.  Синонимы tolearn, tostudy. Великие люди. Грибоедов. Ломоносов. Употребление предлогов 

by, with. Выдающиеся люди планеты. Употребление пассивного залога в речи. Сравнение жизненного 

пути М. Ломоносова и Б. ФранклинаНельсон. Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для 

образования производных слов. Стив Джобс. Употребление фразеологических глаголов с put. 

Обобщение изученного материала по теме «Выдающиеся люди мира». Гагарин.  

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Говорение  

Диалогическая речь  

Haтретьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется развитию умения 

вести диалог — обмен мнениями.  

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  

- начать, поддержать и закончить разговор;  

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; - вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ.  

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:  

- запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, почему?);  

- подтвердить, возразить;  

- целенаправленно расспрашивать, брать интервью.  

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении 

диалога— побуждения к действию:  

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

- дать совет и принять/не принять его;  

- запретить и объяснить причину;  

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;  

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину.  

Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого участника общения. Речевые умения при 

ведении диалога — обмена мнениями:  

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

- высказать одобрение/неодобрение;  

- выразить сомнение;  

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание);  

- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент.  



 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны.  

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций 

общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии снормами страны/стран 

изучаемого языка.  

Монологическая речь  

Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие следующих 

умений:  

- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные 

суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; - выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; - выражать свое мнение по теме, 

проблеме и аргументировать его.  

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз.  

Аудирование  

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для аудирования с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 

следующих умений:  

- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основную 

мысль текста;  

- выбирать главные факты, опускать второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; - игнорировать 

незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. Время звучания текстов для 

аудирования— 1,5—2 минуты. Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение).  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание для 8 класса, отражающее особенности культуры 



 

Великобритании, США. Объем текстов для ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений:  

- прогнозировать содержание текста по заголовку;  

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла);  

- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста;  

- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте;  

- кратко логично излагать содержание текста;  

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 

различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 

овладение следующими умениями:  

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использования словаря,  

лингвострановедческого и страноведческого комментария);  

- кратко излагать содержание прочитанного;  

- интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, 

выразить свое мнение.  

Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернета и выбрать нужную,  

интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее использования в процессе общения или для 

расширения знаний по изучаемой теме.  

Письменная речь  

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие следующих умений:  

- делать выписки из текста;  

- составлять план текста;  

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая адрес);  

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель визита 

при оформлении визы;  

- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 

делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбы и 

благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по пройденным 

темам, употребляя необходимые формы речевого этикета.  



 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ  

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках изученного лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различения на слух всех 

звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое 

деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен составлять 

1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для чтения и аудирования,— 

1300—1500 лексических единиц.  

За  этот  период  времени  учащимся  предлагается  овладеть  следующими 

словообразовательными средствами:  

- деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; 

прилагательных -al, -able;  

префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); - субстантивацияприлагательных (old — the 

old; young—the young);  

- словосложение;  

- конверсия;  

- соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: actress— 

actor; businesswoman— businessperson).  

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, как:  

- полисемия, антонимия, синонимия;  

- стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely);  

- использование фразовых глаголов, фразеологизмов;  

- различение омонимов;  

- глаголы, управляемые предлогами (standforetc);  

- абстрактная и стилистически маркированная лексика;  

- национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика.  

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, пар слов, 

например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/seriesetc.  



 

Учащиеся  должны  получить  представление  об  устойчивых  словосочетаниях, 

оценочной лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, 

используемых для того, чтобы:  

- сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым;  

- описывать сходство и различие объектов (субъектов);  

- выражать уверенность, сомнение;  

- высказывать предупреждение, запрет;  

- использоватьслова-связкивустнойречиинаписьме (so, as, that’s why, although, eventually, on the 

contrary etc).  

Грамматическая сторона речи  

Морфология  

Имя существительное:  

- употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman;  

- употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (thetiger); - 

употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса  

(a tiger). Глагол:  

- временныеформы present progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, past 

perfect passive.  

Причастие(первоеивторое):  

- причастиявсочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good (hard) time 

doing something. Герундий:  

- герундиальныеформыпослеглаголов,  обозначающихначалоиконецдействия  (start reading), 

глаголов, управляемыхпредлогами (succeed in doing something), атакжеглагола go (go swimming). 

Инфинитив:  

- сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. 

Сложное дополнение после:  

- глаголов want, expect иоборота would like;  

- глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watchetc; - глаголов let и make (в значении 

«заставлять»). Глагольныеструктуры:  

- to have something done, to be used to doing something (всопоставлениис used to do something).  

Социокультурная компетенция  

На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключительно из 

текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство:  

- с писателями, книгами и литературными героями Британии и США;  

- с отдельными выдающимися личностями;  



 

- с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; - с 

достижениями зарубежных стран в области науки и техники; - со средствами массовой информации — 

телевидением и прессой.  

Учащиеся овладевают знаниями:  

- о значении английского языка в современном мире;  

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные  праздники, 

 этикетные  особенности  приема  гостей,  сферы  

обслуживания);  

- о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; - о 

социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное намерение, место, 

роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения (формальный, неформальный) в рамках 

изучаемых предметов речи;  

- о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно особенностях 

лексики и традициях орфографии;  

- о способах выражения политкорректности в языке.  

Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений:  

- представлять свою страну и культуру на английском языке;  

- сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре и 

культуре страны/стран изучаемого языка;  

- объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора культур, для 

достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения;  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

- вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с человеком 

и поправить его;  

- правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями;  

- выразить сомнение и неуверенность;  

- правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях.  

Компенсаторная компетенция  

На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое на 

первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми компенсаторными 

умениями говорения:  

- использовать слова-субституты;  

- использовать перифраз;  

- описать предмет, явление;  

- дать культурологический комментарий, используя различные источники информации, в том 

числе Интернет.  



 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. 

Школьники должны научиться:  

- игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь  

осмыслить текст с помощью контекстуальной догадки, других опор; - пользоваться подстрочными 

ссылками, двуязычным и толковым словарями.  

Учебно-познавательная компетенция  

На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных в 5—8 классах. 

Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями познавательной деятельности:  

- использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, yahoo.com для 

поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка;  

- обобщать информацию, полученную из различных источников;  

- работать в команде;  

- пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы;  

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе электронную.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ  

В результате изучения английского языка 8 классе ученик научиться понимать:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний)  

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;  

- интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

- изученных  грамматических  явлений  (видовременных  форм  глаголов  и 

ихэквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнная оценочная 

лексика) , принятые в стране изучаемого языка; - роль владения иностранным языком в современном 

мире;  

- особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

Помимо этого учащиеся научатся:  

В области говорения  

- начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных  ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; - рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях. Своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого язык;.  

Получат возможность научиться:  



 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико- грамматический материал; в области аудирования научатся:  

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тестов;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную мысль;  

- использовать переспрос, просьбу повторить; Получат возможность научиться:  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную мысль; в области 

чтения научатся:  

- читать аунтетичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; - читать текст с 

выборочным пониманием нужной информации или интересующей информацией;  

Получат возможность научиться:  

- читать несложные аунтентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием;  

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; в области 

письма и письменной речи научатся:  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  Получат возможность научиться:  

- расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов;  

- создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира  

2.2.5 Содержание учебного курса по географии 8 класс – 70 часов  

Тема 1. Пространства России. (5 часов)  

Географическое положение России. Моря, омывающие территорию России. Как осваивали и изучали 

территорию России. Картографический метод в географии. Виды и уровни географического положения. 

Особенности географического положения России. Часовые пояса.   

Практические работы. Характеристика географического положения России.  

Определение поясного времени  для разных пунктов России  

Тема 2. Рельеф и недра России. (9 часов)  



 

Особенности рельефа России. Геологическое строение территории нашей страны.  

Минеральные ресурсы России. Развитие форм рельефа.   

Практические работы. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа  и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий  

Тема 3.  Климат и климатические ресурсы (4 часа)  

Факторы формирования климата. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. 

Сезонность климата. Типы климатов России. Факторы их формирования. Климатические пояса. Климат 

и человек.   

Практические работы. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей  распределения средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории страны Определение по синоптическим картам 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения  

Тема 4. Внутренние воды и водные ресурсы. (3 часа)  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы. Охрана вод. Внутренние воды и водные ресурсы.   

Практические работы. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.  

Тема 5. Почва и почвенные ресурсы (2 часа)  

Образование почв и их разнообразие. Закономерности их распространения. Почвенные ресурсы.  

Тема 6. Природные комплексы России. (3 часа)  

Природное районирование. Природные зоны. Разнообразие ПК России. Природное районирование. 

Моря как крупные ПК. Природные зоны России. Арктические пустыни.  

Тундра. Лесотундра. Разнообразие лесов: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны 

на юге России: степи, пустыни, полупустыни. Высотная поясность.  Практические работы. Оценка 

природных условий и ресурсов природной зоны на основе анализа общегеографических и тематических 

карт Тема 7. Природа регионов России (7 часов).   

Русская (Восточно-Европейская) равнинна. Природные комплексы, тектоническое строение, рельеф, 

полезные ископаемые. Особенности климата. Природные зоны. Проблемы взаимодействия природы и 

человека. Северный Кавказ – самые молодые высокие горы России. Природные комплексы Северного 

Кавказа. Урал – «Каменный пояс» земли русской. Своеобразие природы Урала. Западно-Сибирская 

низменность. Природные ресурсы Западной Сибири. Проблемы их освоения. Восточная Сибирь: 

величие и суровость природы. ГП. Состав территории, история освоения. Природные районы 

Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы  

Восточной  

Сибири. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. Природа регионов России  



 

 Тема 8. Человек и природа (2 часа)  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Географический фактор в развитии 

общества. Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. Особо 

охраняемые территории. Памятники природного и культурного наследия в нашей стране. 

Экологическая ситуация в России. Человек и природа.  

  

 2.2.6 Содержание  учебного предмета  истории   8 класс-  70 часов  

История России   

Тема 1. Россия в первой половине XIX в.-12 ч.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский.   

Историческая карта.Отечественная война 1812 г. РОССИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО 

СОЮЗА.  

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений.  

Движение декабристов.Начало промышленного переворота.  

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология, западники и 

славянофилы, утопический социализм. Присоединение Кавказа. Крымская война.  

      Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство.  

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И.  

Лобачевский. Д.И. Менделеев.  

       ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА - ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ.  

Тема 2. Россия во второй половине XIX в.-13 ч.  

        Александр II. Отмена крепостного права. Великие реформы 1860 - 1870-х гг.  

Общественные движения второй половины XIX в. КОНТРРЕФОРМЫ 1880-Х ГГ. Историческая карта.  

        НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества.  

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877 - 1878 ГГ. Россия в военно-политических блоках.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство.  

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ.        

РОДНОЙ КРАЙ (В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ.).  

Всеобщая история   

Тема 1.Становление индустриального общества. Строительство новой Европы. Переход от аграрного к 

индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия.  

Эпоха Просвещения. Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДА ЧЕЛОВЕКА НА ОБЩЕСТВО И ПРИРОДУ. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX - XX вв. Культурное наследие Нового времени.  

      Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма.  



 

Тема 2.Великая французская революция. ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ. Наполеон Бонапарт. 

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ. ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XIX В.  

    Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX –XX вв. Успехи и проблемы индустриального 

общества. – 2 ч.  

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк.  

ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XIX В.  

Тема 4. Две Америки. – 1 ч.  

 Война за независимость и образование США. Гражданская война в США. А. Линкольн.  

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В XIX В.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма – 1 ч.  

НАРОДЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В XIX В.  

КРИЗИС ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ АЗИИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ.  

Начало модернизации в Японии.  

Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв.  

       Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел 

мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.  

Тема 6. Международные отношения в конце XIX-начале XX в. – 3 ч.  

Международные отношения в Новое время.  

2.2.7   Содержание тем учебного курса по физике 8 класс (70 часов )  

I. Тепловые явления (26 часов)   

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса 

теплопередачи.   

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения внутренней 

энергии.   

Теплопроводность.   

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.   

Конвекция.   

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.   

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания.   

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества.   

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации.   

Работа пара и газа при расширении.   

Кипение жидкости. Влажность воздуха.   

Тепловые двигатели.   

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.   

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях.   

КПД теплового двигателя.   



 

Фронтальная лабораторная работа.   

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды  

2.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.   

3.Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра.   

4.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.   

II.Электрические явления. (25 часов)   

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон.   

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов.   

Объяснение электрических явлений.   

Проводники и непроводники электричества.   

Действие электрического поля на электрические заряды.   

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.   

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее 

составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока.  Напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения.   

Сопротивление. Единицы сопротивления.   

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление.   

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения.   

Реостаты.   

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока  Закон 

Джоуля-Ленца. Работа электрического тока.   

Мощность электрического тока.   

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике.   

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы.   

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами.   

Нагревание проводников электрическим током.   

Количество теплоты, выделяемое проводником с током.   

Лампа накаливания. Короткое замыкание.   

Предохранители.  Фронтальная лабораторная работа.   

5. Наблюдение электрического взаимодействия тел  

6.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.   

7.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.   

               8. Исследование зависимости силы тока от напряжения на его концах и от сопротивления  

9.Регулирование силы тока реостатом.   

10.Измерение работы и мощности электрического тока.   



 

III. Магнитные явления. (6 часов)  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле 

катушки с током. Электромагниты и их применение. Электромагнитное реле.   

Постоянный магнит. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.   

Действие магнитного поля на проводник с током.   

Фронтальная лабораторная работа.   

11. Исследование магнитного поля прямого тока катушки с током   

12. Сборка модели  электрического двигателя и изучение принципа его действия.    

IV. Световые явления. (11часов)  Источники света.   

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч. Закон отражения света.   

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой.  Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы.   

Оптические приборы.   

Глаз и зрение. Очки.   

Фронтальная лабораторная работа.   

13. Получение изображения с помощью линзы. Измерение фокусного расстояния линзы    Повторение-

4ч.  

     Образовательный минимум содержания основной образовательной программы по физике 8 класс 

Тепловые явления. Агрегатные состояния вещества  

 Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопередача, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления, парообразования. Удельная теплота сгорания. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Паровая турбина, ДВС, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин.  

 Наблюдение и описание изменений агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи; 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомном- молекулярном строении вещества, 

закона сохранения энергии в тепловых процессах.  

  Измерение  физических  величин:  температуры,  количества  теплоты. 

 Удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха  

  Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при 

изменениях агрегатных состояний вещества.  

Электрические и электромагнитные явления  



 

 Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействие электрических зарядов и магнитов, 

действие магнитного поля на  проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной 

индукции, объяснение этих явлений.  

 Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления. работы и 

мощности тока.  

  Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению 

электрического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с током., 

последовательного и параллельного соединения проводников. зависимости силы тока от  напряжения на 

участке цепи.  

 Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми 

приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока 

электромагнитных излучений.  

 Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

амперметра, вольтметра, динамика и микрофона, электрогенератора. электродвигателя.  

Световые явления  

   Наблюдение и описание отражения, преломление света и  объяснение этих явлений.   

   Измерение физических величин: фокусного расстояния линзы.  

 Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по изучению: угла отражения света от 

угла падения, угла преломления света от угла падения, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.  

 Требования к уровню подготовки  ученика  8 класса   

В результате изучения физики 8 класса ученик должен  

  Научиться понимать смысл понятий: вещество, электрическое поле, магнитное поле, атом, 

атомное ядро, излучение.  

смысл физических величин: кпд, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха.,электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы. смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах. сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля -Ленца, прямолинейного распространения света.  

 Научится  

описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию,  взаимодействие электрических 

зарядов. взаимодействие магнитов, действыие магнитного поля на проводник с током. тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию. отражение, преломление света. использовать физические 

приборы и инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы 

тока. напряжения. электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока. 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: температуры остывающего тела  от времени, силы тока от напряжения на 



 

участке цепи,  угла отражения от угла падения.  Выражать результаты измерений и расчетов 

Международной системы:   

Приводить примеры практического использования физических  знаний о электромагнитных и 

квантовых явлениях.  

Решать задачи на применение изученных физических законов;  

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественно – научного  

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно- 

популярных изданий, компьютерных баз данных. ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах ( словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки в квартире; рационального применения простых  

механизмов; оценки безопасности радиационного фона.  

2.2.8 Содержание учебного курса биологии. «Человек и его здоровье» 8 класс- 70 часов  

Тема 1. Человек как биологический вид   

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 

человек и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян.  

Человек разумный.   

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих черты 

сходства человека и животных.   

Тема 2. Происхождение человека.   

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. 

Расы человека, их происхождение и единство.   

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной первобытной 

культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека.  Тема 3. Общий обзор 

строения и функций организма человека.   

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. Система органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза.   

Демонстрация схем систем органов человека. Распознавание на таблицах органов и систем органов.   

Тема 4. Координация и регуляция.   Гуморальная регуляция.   

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Нервно- гуморальная регуляция.   

Тема5 . Нервная система.  

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса.   



 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. 

Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и еѐ связи с другими отделами мозга.   

Тема 6. Органы чувств. Анализаторы   

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. 

Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 

обоняния. Гигиена органов чувств.   

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга.   

Тема 7. Опора и движение. 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и 

губчатые кости.   

Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения  костей. Заболевания опорно- 

двигательной системы и их профилактика.   

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, и их функции. Работа мышц; 

статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Значение 

физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно - двигательной системы.   

Демонстрация скелета человека, отдельных костей; приемов оказания первой помощи при 

повреждениях (травмах) опорно - двигательной системы.   

Тема 8. Внутренняя среда организма.  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, еѐ состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет.  

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство.  

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови.   

Тема 9. Транспорт веществ.  

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение.  Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения 

клеток крови и органов кровообращения.   

Лабораторные и практические работы.   

Измерение кровяного давления. Определение пульса и подсчет сердечных сокращений.  Тема 10. 

Дыхание.  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.   

Демонстрация схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; приемов искусственного дыхания.   



 

Тема 11. Пищеварение.   

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. 

Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения.  

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения.   

Лабораторные и практические работы. Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал.   

Определение норм рационального питания.   

Тема 12. Обмен веществ и энергии.    

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь.   

Витамины. Их роль в обмене веществ.   

Тема 13. Выделение   

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование 

мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ.   

Тема 14. Покровы тела.    

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к 

одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.   

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи.   

Тема 15.Размножение и развитие. 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи.   

Тема 16 Высшая нервная деятельность.   

Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И. П. Павлова, А.А. Ухтомского, 

П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и 

поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена.  

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.   

Тема 17.Человек и его здоровье.   

Соблюдение санитарно- гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, 

ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека.   

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека в окружающей среде.   

Лабораторные и практические работы.   

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений.   

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов.   

Называть:   



 

- общие признаки живого организма   

- органы человека, относящиеся к определенным системам   

-факторы сохранения постоянства внутренней среды организма  -органоиды клетки и их функции   

- основные группы тканей   

-функции тканей и их структурных компонентов   

-функции компонентов рефлекторной дуги   

-функции опорно - двигательной системы   

-функции лейкоцитов, группы крови человека   

-органы иммунной системы   

-транспортные системы человека   

-гормоны, влияющие на работу сердца   

-факторы, влияющие на движение крови   

-этапы дыхания   

-этапы пищеварения, и показывать по таблице расположение органов пищеварительной системы  - 

функции системы мочевыделения; факторы, влияющие на работу почек, меры профилактики болезней 

почек   

-основные этапы обмена веществ   

- группы витаминов; продукты питания, в которых находятся витамины   

- структурные компоненты анализатора   

- органы эндокринной системы   

- причины сахарного диабета   

-меры профилактики заболеваний, передаваемых половым путем  -типы темперамента  

Характеризовать:   

- строение, функции клеток животных;   

-деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;   

-обмен веществ и превращение энергии;   

- роль ферментов и витаминов в организме;   

-дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом 

организме;   

-иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;  -особенности размножения и 

развития человека;  Обосновывать:   

-взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;   

-родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;   

- роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека;   



 

-влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и 

спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и 

его потомство;   

- меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

нарушение осанки, плоскостопия;  Распознавать:   

-клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;  Применять знания:   

-о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, 

соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;   

-о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов  

хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний;  Делать вывод:   

-о клеточном строении организмов всех царств живой природы;   

-об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека от 

животных.   

Соблюдать правила:   

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;   

Здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления 

ядовитыми грибами, растениями.   

2.2.9 Содержание учебного курса химии 8 класса  - 70 часов  

Тема 1. Первоначальные химические понятия   

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. Связь химии с 

другими науками. Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и смеси. Физические и 

химические явления. Атомы. Молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. Простые и 

сложные вещества. Химические формулы простых и сложных веществ. Относительная молекулярная 

масса. Расчеты по формуле. Валентность. Определение валентности по формуле.  

Составление формул по валентности (бинарные соединения).   

Химические уравнения. Типы химических реакций. Понятие о классификации химических реакций. 

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Количество вещества. Моль – единица 

количества вещества. Молярная масса.   

Расчетные задачи. Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление массы и количества 

вещества.   

Демонстрации: 1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды. Предметы, сделанные из 

различных веществ. 2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 3. Физические и 

химические явления (растирание сахара в ступке, кипение воды, горение свечи, изменение цвета и 

выпадение осадка при взаимодействии различных веществ и др.). 4. Соединение железа с серой.   



 

Лабораторные опыты: 1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами;  

2.Ознакомление с образцами простых и сложных веществ; 3. Замещение меди в растворе хлорида меди 

железом.   

Практические занятия: 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете.  

Приемы обращения с лабораторным штативом и спиртовкой. 2. Изучение строения пламени.  Тема 2. 

Кислород. Оксиды, горение. Водород. Вода, растворы.   

Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства.  

Получение и применение кислорода. Окисление. Оксиды. Круговорот кислорода в природе. Воздух его, 

состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по 

предупреждению пожаров. Экзо- и эндотермические реакции. Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты 

по химическим уравнениям.   

Водород как химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства.  

Водород – восстановитель. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Применение 

водорода как экологически чистого топлива и сырья для химической промышленности. Меры 

предосторожности при работе с водородом.   

Вода – растворитель. Растворы. Массовая доля растворенного вещества. Состав воды.  

Физические и химические свойства воды.   

Демонстрации: 1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода, водорода.  2. Сжигание в 

кислороде угля, серы. 3. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 4.Ознакомление 

с различными видами топлива. (Коллекция «Топливо»). 5.Плакат  

«Количественные величины в химии». 6.Ознакомление с физическими свойствами водорода. 7. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди. 8. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием).   

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами оксидов. 2.Получение водорода взаимодействием 

раствора кислоты с цинком, обнаружение водорода и соли.   

Расчетные задачи: 1. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества одного из 

вступающих или получающихся в результате веществ. 2.Вычисление массовой доли и массы вещества в 

растворе.   

Тема 3.Основные классы неорганических веществ  

Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и химические 

свойства оксидов, кислот, оснований, солей.   

Демонстрации: 1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 2. Плакат «Связь 

между классами неорганических веществ».   

Практическое занятие: решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

веществ».   

Тема 4. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение атома. Химическая связь   



 

Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых 

проявляют амфотерные свойства. Периодический закон Д.И.Менделеева. Порядковый номер элемента. 

Строение электронных оболочек атомов. Периодическая система химических элементов. Малые и 

большие периоды. Группы и подгруппы. Характеристика химических элементов главных подгрупп на 

основании положения в Периодической системе и строения атома. Значение периодического закона. 

Понятие о химической связи и причинах ее образования. Электроотрицательность. Ковалентная 

полярная и неполярная связи. Ионная связь.  

Кристаллические решетки.   

Демонстрации:   

1. Транспаранты «Строение атома»   

2. Электронные оболочки атомов».   

3. Модели пространственных решеток поваренной соли, графита   

2.2.10. Содержание учебного предмета обществознание 8 класс - 35 часов  

Глава I. Личность и общество ( 6 ч.)  

  

Быть личностью. Человек, общество, природа. Общество как форма жизнедеятельности людей.  

Развитие общества. Как стать личностью.  

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) + 3 ч (резерв)  

Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и совесть. Моральный выбор – это ответственность.  

Образование. Наука в современном обществе. Религия как одна из форм культуры Глава III. Социальная 

сфера ( 4 ч.)  

Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. 

Отклоняющееся поведение.  

Глава IV. Экономика (12ч) + 3 ч (резерв)  

Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. Собственность. Рыночная 

экономика. Производство – основа экономики. Предпринимательская деятельность. Роль государства в 

экономике. Распределение доходов. Потребление. Инфляция и семейная экономика. Безработица, ее 

причины и последствия. Мировое хозяйство  международная торговля.  

 

 2.2.11.Содержание курса Музыка 8 класс- 1 час в неделю (35 часов) 

О традиции в музыке (3 часа) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Музыка старая и новая. Настоящая музыка 

не бывает старой. Живая сила традиции. Прослушивание М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы 

«Борис Годунов». Хоровое пение: а. Островский Песня остаѐтся с человеком. Т.Хренников, стихи 

Матусовского Московские окна. Ю Чичков . Наша школьная страна. 

Сказочно-мифологические темы (5 часов) 



 

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского. Поэма радости и света: К.Дебюсси. 

«Послеполуденный отдых фавна». «Благословляю вас, леса…». Заключительный урок-викторина. 

Прослушивание Н. Римский –Корсаков Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка», И. 

Стравинский Весенние гадания. Из балета «Весна священная» П. Чайковский стихи Толстого А. 

«Благословляю вас, леса…». Хоровое пение Я. Дубравин Песня о земной красоте. Л.Квинт Здравствуй , 

мир. 

Мир человеческих чувств (11 часов) 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слѐзы людские , о слѐзы 

людские…». Бессмертные звуки «Лунной сонаты». Тема любви в музыке. П.Чайковский «Евгений 

Онегин». «В крови горит огонь желанья…». Трагедия любви в музыке. Подвиг во имя свободы. 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Прослушивание: 

Н.Римский –Корсаков. Хоровая песня Садко. Из оперы «Садко». Фрагмент. П.Чайковский. Болезнь 

куклы. Из детского альбома. Л.Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. П.Чайковский . Сцена письма. 

Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент.П Чайковский Увертюра-фантазия2Ромео и Джульетта». Р 

Вагнер Вступление к опере «Тристан и Изольда». Хоровое пение: Б.Окуджава. Песня .. В.Высоцкий . 

Братские могилы. А Макаревич. Пока горит свеча. В.Высоцкий . Песня о друге. К.Кельми. Замыкая 

круг. 

В поисках истины и красоты (5 часов) 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От рождества до Крещения. 

«Светлый праздник». Православная музыка сегодня. Прослушивание: М.Глинка. Херувимская песнь. М. 

Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». С.Рахманинов. Колокола № 1. 

Н.Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». Хоровое пение Е.Крылатов Колокола. 

О современности в музыке (10 часов) 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы 20 века: «Турангалила-

симфония» О.Мессина. Новые области в музыке 20 века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические 

страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А.Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». 

Прослушивание: А.Онеггер. Пасифик 231.Фрагмент. А. Хачатурян. Смерть гладиатора. Адажио 

Спартака и Фригии. О.Мессиан. «Ликование звѐзд.» Д.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» для 

фортепиано, джаз-бэнда и оркестра. Д.Герман «Привет, Долли».Дж.Леннон. П.Маккартни. Вчера. 

Хоровое пение: М.Дунаевский. Песня о дружбе. А .Лепин «Песенка о хорошем настроении. Ю. Чичков 

Россия, Россия 

 

2.2.12.Содержание курса  Технология. Технологии ведения дома. 

8 класс (35 часов, 1 час в неделю)  

Творческий проект (1 час) 



 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в 

школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Бюджет семьи(7 часов) 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. 

Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Понятие 

«предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия», 

«патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие на них. Понятие «потребность». 

Виды потребностей. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. 

Анализ необходимости покупки. Правила покупки. Понятие «информация о товарах», «сертификация». 

Виды сертификатов. Понятие «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Штриховое кодирование и его 

функции. Информация, заложенная в штрихкоде. Понятие «бюджет семьи», «доход», «расход». 

Бюджет. Планирование семейного бюджета. Виды расходов и доходов семьи. Понятие «культура 

питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. Способы 

сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Приусадебный участок. Его влияние на 

семейный бюджет. 

. Технологии домашнего хозяйства (2 часа) 

Теоретические сведения. Правила построения дома. Правила расчета площади построения чертежа : 

школьного класса, одного этажа . самостоятельно найти информацию о материалах и оборудовании для 

ремонта 

Электротехника (16 часов) 

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Электрическая цепь, ее 

элементы, их условное обозначение. Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы 

электроизмерительных приборов. Назначение и устройство электрических проводов. Виды соединения 

проводов. Устройство и применение электромагнитов в технике. Виды электроосветительных приборов. 

Устройство современной лампы накаливания, мощность, срок службы. Люминесцентное и неоновое 

освещение. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. Классы и типы 

электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным элементам. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. Развитие электроэнергетики. Виды топлива. 

Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение. 

Современное производство и профессиональное самоопределение (9 часов) 

Теоретические сведения включают выполнение учащимися 8 классов анализа профессиональной 

деятельности, необходимо не простое знакомство с профессиограммой как характеристикой профессии, 

а поэтапное, из урока в урок, изучение ее структуры, содержания, понятий. Использование технологии 

построения модуля по принципу ―тема в теме‖ позволяет не только решать задачи курса, реализовывать 

принцип преемственности знаний при организации учебного процесса, но и максимально увеличить 



 

эффективность восприятия обучающимися важного, с точки зрения их профессионального 

самоопределения, материала. Формировать у обучающихся устойчивый интерес к получению знаний, 

необходимых для успешного профессионального самоопределения. Выполнение творческих проектов: 

проведение разработки проекта, оформление пояснительной записки, презентации защита проекта 

2.2.2.13 Содержание учебного предмета Физическая культура 7 класс  

Раздел 1. Лѐгкая атлетика – 16 ч. 

Появление физической культуры и спорта. История развития легкой атлетики.  

 Техника низкого старта. Характеристика основных физических качеств: быстроты, гибкость, 

координации, силы и выносливости. ОРУ, СБУ. Овладение техникой низкого старта. Бег до 40 метров с 

низкого старта. Бег 60 метров с низкого старта.  Бег 30 и 60 метров с учетом времени. Техника высокого 

старта. Бег с высокого старта по дистанции. Подвижная игра (Лапта). Бег 400 метров без учета времени.  

Техника эстафетного бега. Техника передача эстафетной палки. Эстафета встречная. Эстафета 4 x 60м. 

Равномерный бег до 400 м. Подвижная игра на восстановление. Прыжок в длину с места. Прыжки в 

длину с 7—9 шагов разбега. Подвижная игра «Веревочка» Подвижная игра «По кочкам». Метание 

малого мяча в цель и на дальность. 

 

Раздел 2. Гимнастика – 17 ч.  

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорные прыжки. Силовая подготовка. 

 

 Раздел 3. Гимнастика – 18 ч. 

Инструктаж по ТБ.  Развитие силовых способностей и специальной выносливости. Комплексы 

упражнений на тренажерах (область воздействия: мышцы плечевого пояса, мышцы спины, мышцы, 

груди, мышцы живота)  

 

Раздел 4. «Баскетбол» (4 часа) 

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов передвижения 

с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в движении. 

Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без зрительного контроля. 

Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из рук в руки. 

«Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной 

(двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении.  

Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони мяч», «салки 

распасовки мячом», «часики». Игры - задания. Двусторонняя игра. 

 



 

 Раздел 5. «Футбол» (8 часов) 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные стойки и 

специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и основные способы 

их выполнения. Ведение, приѐм и передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия игроков; 

упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара по мячу, 

жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, обманные 

движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия игроков в 

нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или контратака, игра в 

одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и вратаря. Техника 

игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные показатели. 

Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого игрока: тактика нападения. Тактика 

защиты. Тактика игры вратаря. 

Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена скорости и направления движения в 

беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки». Эстафеты с элементами футбола. Двусторонняя 

игра. 

 

Раздел 6. «Лѐгкая атлетика» (технические виды) – 5 ч. 

 Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. 

Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. Совершенствование навыков 

бега. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением 

вперѐд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега. Прыжки через естественные 

препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. Метание малого мяча 

различными способами.  

3.3. Содержание учебных программ 9 классов 

3.3.1 Содержание учебного предмета алгебра   9 класс - 102 часа 

1.Повторение курса алгебры 8 класса, 6 ч 

Преобразование рациональных выражений. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 

. Решение квадратных уравнений. Степень с целым показателем  

Решение линейных неравенств.  

2.Квадратичная функция, 24 ч  

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция 

у=ах
2
+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков функций. Функция у=х

n
. 

Определение корня n-й степени. Вычисление корней –й степени. 

3.Уравнения и неравенства с одной переменной, 13 ч  

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. Решение 

неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 



 

4.Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы, 17 ч. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. 

Решение систем содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение текстовых 

задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

5.Прогрессии, 16 ч  

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n 

первых членов прогрессии. 

6.Элементы комбинаторики и теории вероятностей, 14 ч.  

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота 

случайного события. Равновозможные события и их вероятность. 

7.Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 , 12 ч 

Функции и их свойства.  

Квадратный трѐхчлен. Квадратичная функция и еѐ график. Степенная функция. Корень п-ой  степени.  

Уравнения и неравенства с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. 

3.3.2 Содержание предмета  Геометрия 9 класс – 2 часа в неделю ( 68 ч) 

Повторение (2ч.) 

Вводное повторение   Упражнения для повторения курса 8-го класса по геометрии. 

2. Векторы  Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач.  

3. Метод координат  Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника  Синус, косинус, тангенс угла. Площадь 

треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

5. Длина окружности и площадь круга  Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь 

круга.  

6. Движения Понятие движения. Симметрия. Параллельный перенос. Поворот.  

7. Начальные сведения из стереометрии   Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

8. Итоговое повторение   

3.3.3 Содержание предмета русский язык 9 класс.   

1. Повторение материала, изученного в 5–8-х классах 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

2. Синтаксис и пунктуация сложного предложения 



 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями ССП. Синтаксический и 

пунктуационный разбор ССП. Сочинение-рассуждение. Понятие о сложноподчиненном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в СПП. Союзы и 

союзные слова в СПП. Роль указательных слов в СПП. Устное обучающее сжатое изложение. СПП с 

придаточными определительными. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными 

обстоятельственными. СПП с придаточными времени и места. Текст. Синтаксический и 

пунктуационный анализ простых и сложных предложений. СПП с придаточными причины, условия, 

уступки, цели и следствия. СПП с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. 

СПП с несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксический разбор СПП. 

Пунктуационный разбор СПП. Понятие о БСП. Интонация в БСП. БСП со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой. БСП со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП. БСП 

со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в БСП. Синтаксический и 

пунктуационный разбор БСП. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в СП. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 3. Развитие речи 

Сжатое изложение. Публичная речь. Языковые средства выразительности. 

4. Повторение изученного материала 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Сжатое изложение. Синтаксис. Способы передачи чужой речи. Орфография. Пунктуация. 

 

3.3.4 Содержание учебного предмета литература 9 класс 

 1. Литература Древней Руси 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. «Слово» как жанр древнерусской литературы. 

 2. Русская литература XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 



 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его 

особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 3. Русская литература первой половины XIX века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» – пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И.А. Гончаров «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 



 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» –

 противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» – роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика – В.Г. Белинский, Д.И. Писарев; «органическая» критика – А.А. Григорьев; «почвенники» – 

Ф.М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два 

типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций 

в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия 

как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» – первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В.Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», 

«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, 

поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 



 

«Мертвые души» – история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые 

души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 

Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом 

и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, 

издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

 4. Русская литература второй половины XIX века 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя – положительные герои пьесы. Особенности сюжета. 

Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» – жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и 

смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя 

повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение 

веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 



 

Беседы о Н.А. Некрасове, Ф.И. Тютчеве, А.А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). 

Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда 

произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

 5. Русская литература XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция 

рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 

идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление 

понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX 

века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 



 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России – главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, 

что вы больны не мной...», «С большою нежностью – потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство 

в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО 

И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой 

под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. 

«Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроение 

человека. 

 6. Зарубежная литература 

Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 



 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 

тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических 

заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный 

(идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение 

божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи 

Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены 

пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт)). «Гамлет» – «пьеса на все века» (А. 

Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей 

эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» – философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и 

зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла 

жизни человечества. «Пролог на небесах» – ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них 

на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 



 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 

 

3.3.5. Содержание учебного предмета История России. Всеобщая история  9 класс  2 часа в неделю 

– 68 часов 

Раздел 1. Россия в первой четверти XIX века 

Личность Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Преобразования в армии. Усиление 

бюрократизма. Полицейский произвол. Крестьянский вопрос. «Разжалованная грамота» дворянству. 

Внешняя политика Павла I. Покровительство Мальтийскому ордену. Союз с Наполеоном. Индийский 

поход. Заговор 11 марта 1801 года. 

Россия и мир на рубеже XVIII–XIX веков. Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского. 

Внешняя политика Александра I в 1801–1812 годах. Отечественная война 1812 года. Заграничные 

походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813–1825 годах. Либеральные 

и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815–1825 годах. Национальная 

политика Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX века. 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

Раздел 2. Россия во второй четверти XIX века 

Россия во второй четверти XIX века. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX века. 

Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817–1864 годов. 

Крымская война 1853–1856 годов. Культурное пространство империи в первой половине XIX века. 

Раздел 3. Россия в эпоху Великих реформ 

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 года. Реформы 1860–1870-х годов: 

социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная 

и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика 

Александра II. Русско-турецкая война 1877–1878 годов. 

Раздел 4. Россия в 1880–1890-е годы 

Россия в 1880–1890-е годы. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике 

и социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи 

во второй половине XIX века. Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX веке. 

Раздел 5. Россия в начале XX века 

Россия в начале XX века. Россия и мир на рубеже XIX–XX веков: динамика и противоречия развития. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX–XX веков. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894–1904 годах. Внешняя политика Николая II. Русско-японская 



 

война 1904–1905 годов. Первая российская революция и политические реформы 1905–1907 годов. 

Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907–

1914 годах. Серебряный век русской культуры. 

 Содержание учебного предмета Всеобщая история  

Раздел 6. Начало индустриальной эпохи 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация 

и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Раздел 7. Мировое развитие во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя 

политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–1865). А. Линкольн. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Народы Африки в Новое 



 

время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

3.3.6. Содержание учебного предмета  Обществознание – 1 час в неделю 34 часа  

Введение 

Повторение учебного материала за курс обществознания 8-го класса. Введение в курс обществознания 

9-го класса.  

Раздел 1. Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, 

его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. 

Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. 

Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах. 

Раздел 2. Право 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой 

акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осуществления действий 

участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и 

дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. Правонарушение и его признаки. Виды 

правонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные 

принципы конституционного строя. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в 



 

РФ. Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под 

охраной закона. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и обязанность. 

Повторение и систематизация учебного материала 

Повторение и систематизация учебного материала курса обществознания за 9-й класс. 

 

3.3.7 Содержание учебного предмета Биология  9 класс 

Введение (3 часа) 

Биология как наука о живой природе. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, 

связанные с биологией. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, 

модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Основные признаки 

живого. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Уровни организации живой природы. Качественный скачок от неживой к живой природе. Общая 

характеристика молекулярного уровня организации живого. 

Многомолекулярные комплексные системы. Углеводы: классификация, строение, выполняемые 

функции. 

Многомолекулярные комплексные системы. Липиды: классификация, строение, выполняемые функции. 

Многомолекулярные комплексные системы: белки, их состав и строение. Функции белков. 



 

Многомолекулярные комплексные системы. Нуклеиновые кислоты: классификация, строение, 

выполняемые функции. 

Многомолекулярные комплексные системы: АТФ и другие органические соединения клетки. 

Биологические катализаторы. Лабораторная работа № 1 по теме «Расщепление пероксида водорода 

ферментом каталазой». 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы – неклеточные формы. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых вирусами. Контрольная работа № 1 по теме «Молекулярный уровень 

организации живой природы». 

Раздел 2. Клеточный уровень (15 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Многообразие клеток. Клеточное строение 

организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Основные положения клеточной 

теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. Клеточная 

оболочка. Плазматическая мембрана. Цитоплазма. Лабораторная работа № 2 по теме «Изучение клеток 

растений и животных на готовых микропрепаратах под микроскопом». 

Строение клетки. Функции органоидов. Ядро клетки. Прокариоты и эукариоты. Гены и хромосомы. 

Хромосомный набор клетки. Ядрышко. Функции органоидов. ЭПС. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Функции органоидов. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Функции органоидов. Клеточный 

центр. Органоиды движения. Клеточные включения. 

Различия в строении клеток эукариот и прокариот. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Типы питания клеток. Автотрофы. Гетеротрофы. 

Обмен веществ и превращение энергии. Фотосинтез и хемосинтез. 

Обмен веществ и превращение энергии. Синтез белков в клетке. 

Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 

организмов. 

Общие понятия о делении клетки. Митоз. Контрольная работа № 2 по теме «Клеточный уровень 

организации живой природы». 

Раздел 3. Организменный уровень (14 часов) 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращение энергии 

– признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 



 

организмов. Размножение организмов. Бесполое размножение организмов. Половое размножение 

организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Основные закономерности передачи наследственной информации, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. Решение задач по данной теме. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. Решение задач по данной теме. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Взаимодействие генов. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Перекрест. 

Генетическая непрерывность жизни. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Решение задач по теме «Сцепленное с полом наследование». 

Закономерности изменчивости. Модификационная (ненаследственная) изменчивость. Норма реакции. 

Приспособленность организмов к условиям среды. Лабораторная работа № 3 по теме «Выявление 

изменчивости организмов». 

Закономерности изменчивости. Мутационная (наследственная) изменчивость. 

Селекция. Работы Н.И. Вавилова. Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Контрольная работа № 3 по теме «Организменный уровень организации живого». 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (11 часов) 

Вид. Критерии (признаки) вида. Структура вида. Вид как основная систематическая категория 

живого. Лабораторная работа № 4 по теме «Изучение морфологического критерия вида». 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Экологические факторы и 

условия среды, их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. Лабораторная работа № 5 по теме «Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания». 

Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Основные положения теории эволюции. Ч. Дарвин. 

Популяция как форма существования вида в природе и элементарная единица эволюции. 

Взаимодействие разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Основные движущие силы эволюции в природе. Наследственность и изменчивость. Борьба за 

существование и ее формы. 

Естественный отбор и его формы. Приспособленность организмов к среде обитания и ее 

относительность. 



 

Результаты эволюции: многообразие видов. Образование видов – микроэволюция. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Макроэволюция. Основные закономерности эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. 

Искусственный отбор. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе 

при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. Контрольная 

работа № 4 по теме «Популяционно-видовой уровень». 

Раздел 5. Экосистемный уровень (5 часов) 

Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Естественная экосистема (биогеоценоз). Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот (обмен) веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозах. Пищевые связи в 

экосистеме (цепи питания). Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах. Экологическая 

сукцессия. 

Раздел 6. Биосферный уровень (10 часов) 

Биосфера – глобальная экосистема: структура, свойства, закономерности. В.И. Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в круговороте веществ в природе. Значение охраны биосферы для сохранения 

жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости организма. 

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Современные 

гипотезы происхождения жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. 

Краткая история развития органического мира: архейская, протерозойская, палеозойская эры. 

Краткая история развития органического мира: мезозойская и кайнозойская эры. 

Доказательства эволюции. Лабораторная работа № 6 по теме «Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции». 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования. Итоговая контрольная работа по курсу «Введение в общую биологию» в 9-м 

классе. 

 

3.3.8 Содержание учебного предмета Физика 9 класс 2 часа в неделю – 68 часов в год 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Механические явления» («Законы 

взаимодействия и движения тел», Механические колебания и волны. Звук»), «Электромагнитные 



 

явления» («Электромагнитное поле»), «Квантовые явления» («Строение атома и атомного ядра»), 

«Элементы астрономии» («Строение и эволюция Вселенной») 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

    Законы взаимодействия и движения тел (26ч.) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

Механические колебания и волны. Звук (10ч.) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. 

Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити» 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электромагнитное поле (14ч.) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция 

света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение 

и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 



 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

   Строение атома и атомного ядра (12ч.) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 

Строение и эволюция Вселенной (3ч.) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

3.3.9 Содержание предмета Химия 9 класс . 2 часа в неделю 68 часов 

 Раздел 1. Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения,  

разложения,  замещения,  обмена.  Окислительно-восстановительные  реакции. 

 Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса.  

 Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчѐты по термохимическим уравнениям.  

 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

Первоначальное представление о катализе.  

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

 Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Гидратная теория  

растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно- восстановительных реакциях.  

Понятие о гидролизе солей.  



 

Демонстрации:  

Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. 

Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. Взаимодействие оксида 

меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных температурах.  

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы в расплавленной селитре. Испытание 

растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом поле.  

Практические работы:  

Изучение влияния условий проведения химической реакции на еѐ скорость.  

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как электролитов»  

Лабораторные опыты: Реакции обмена между растворами электролитов Расчетные задачи: Вычисления 

по термохимическим уравнениям реакций.  

Раздел 2. Многообразие веществ  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов.  

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора.Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. 

Соляная кислота и еѐ соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов.  

 Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы.  

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. 

Сероводородная кислота и еѐ соли.  

Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. 

Применение. Сернистая кислота и еѐ соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI).  

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфатионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной 

кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.  

 Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. 

Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и 

еѐ свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. 

Химические реакции, лежащие   в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение 

азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.  Фосфор. Аллотропия 

фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и еѐ 

соли. Фосфорные удобрения.  

 Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Углерод. Аллотропия  



 

углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и еѐ соли.  

Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе.  

Органические соединения углерода.  

 Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и еѐ соли. Стекло. Цемент.  

 Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов (электрохимический ряд 

напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы 

металлов.  

 Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. 

Нахождение в природе.  

Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их 

соединений.  

 Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жѐсткость 

воды и способы еѐ устранения.  

 Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия.  

 Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ .  

Демонстрации:  

Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. Аллотропные 

модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. Получение аммиака и его растворение 

в воде. Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов Модели кристаллических решѐток 

алмаза и графита. Знакомство с образцами природных карбонатов и силикатов Знакомство с образцами 

важнейших соединений натрия, калия, природных соединений кальция, рудами железа, соединениями 

алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание 

железа в кислороде и хлоре.  

Практические работы:  

Получение соляной кислоты и изучение еѐ свойств.  

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» Получение аммиака и изучение его 

свойств.  

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».  

Лабораторные опыты:  



 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений.  

Качественные реакции сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе.  

Ознакомление с образцами серы и еѐ природными соединениями.  

Взаимодействие солей аммония со щелочами.  

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.  

Качественная реакция на углекислый газ.  

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей.  

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов.   

Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ Расчетные задачи:  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объѐма или количества вещества одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объѐму или количеству вещества, содержащего  определѐнную 

долю примесей.  

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ  

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа жизни на 

Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях.  

 Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды.  

Метан, этан, пропан — простейшие представители предельных  

углеводородов.  Структурные  формулы  углеводородов.  Гомологический  ряд 

 предельных углеводородов. Гомологи. Физические и  

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе 

предельных углеводородов. Применение метана.  Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Этиленовый  

ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение 

этилена.  

 Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен.  

Свойства ацетилена. Применение ацетилена.  

Производные углеводородов. Краткий обзор органических  

соединений: одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), 

карбоновые кислоты  

(муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме.  

 Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.  

  

  



 

Демонстрации:  

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их 

горения. Качественная реакция на этилен. Получение этилена. Растворение этилового спирта в воде. 

Растворение глицерина в воде. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.  

 Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не только 

средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством их 

сформированности.  

 

3.3.10. Содержание предмета иностранного языка (английский язык) 9 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 Графика и орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках изученного 

лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различения на 

слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. 

Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

 Лексическая сторона речи 

 К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен 

составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для чтения и 

аудирования,— 1300—1500 лексических единиц. 

 За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими словообразовательными 

средствами: деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; 

прилагательных -al, -able; префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); субстантивация 

прилагательных (old — the old; young—the young); словосложение; конверсия; соблюдение 

политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: actress— actor; 

businesswoman— business person). 

 Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, как: 

полисемия, антонимия, синонимия; стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— 

lonely); использование фразовых глаголов, фразеологизмов; различение омонимов; глаголы, 

управляемые предлогами (stand for etc); абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 



 

 Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, пар слов, 

например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/series etc. 

Обучающиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, 

репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, используемых для того, 

чтобы: сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; описывать сходство и различие 

объектов (субъектов); выражать уверенность, сомнение; высказывать предупреждение, запрет; 

использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, eventually, on the 

contrary etc). 

 Грамматическая сторона речи 

 Морфология 

 Имя существительное: употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the tiger); употребление 

неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a tiger). 

 Глагол: временные формы present progressive passive, past progressive passive, present perfect 

passive, past perfect passive. 

 Причастие (первое и второе): причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing 

something, to have a good (hard) time doing something. 

 Герундий: герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start reading), 

глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а также глагола go (go swimming). 

 Инфинитив: сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, 

forget. 

 Сложное дополнение после: глаголов want, expect и оборота would like; глаголов чувственного 

восприятия see, hear, feel, watch etc; глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

 Глагольные структуры: to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с 

used to do something). 

 На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных в 5—8 

классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями познавательной 

деятельности: использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, 

yahoo.com для поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; обобщать информацию, 

полученную из различных источников; работать в команде; пользоваться техникой brain-storming в 

работе малой группы; делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе 

электронную. 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 



 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирования умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

 Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

 Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; развитие и 

воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире. 

  

3.3.11 Содержание курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 

образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение обучающимися 

до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Предметное содержание речи 

- Что у нас есть дома? Моя комната. 

- Продукты питания. Национальные блюда. Это вкусно. 

- Мода и одежда. Смотрится отлично. 

- День рождения. Поздравления. Вечеринки. 

.- Учреждения в городе. Мой путь в школу. Мой город. 

- Сборы в дорогу. Распорядок дня на отдыхе. Каникулы. 

1. Мой  дом./ Mein Zuhause. (3ч) 

Обучающийся научится: выражать чувства, описывать свою комнату, рассказывать о занятости по 

дому. 



 

Грамматика: личные местоимения: предлоги места + дательный падеж; повелительное наклонение, 

модальный глагол  mussen в.Praesens. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения, письменные сообщения о своей комнате, описание фото комнат, называние 

местоположения предметов в комнате. 

2. Это вкусно./ Das schmeckt gut. (4ч) 

Обучающийся научится: говорить, что они любят есть, а что нет. Мое любимое меню. Традиционные 

блюда нашей семьи. 

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; 

нулевой артикль с вещественными словами; неопределенно – личное местоимение man. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос о том, что им нравится есть; 

рассказывают о национальных блюдах разных стран; выразительно читают вслух и понимают 

небольшие тексты о блюдах в немецко-говорящих странах;  ведут диалог в кафе; берут интервью о 

вкусовых предпочтениях. 

3.Свободное время/Meine Freizeit (3ч) 

Обучающийся научится: рассказывать о проведении свободного времени; называть время года и 

месяца; познакомятся со структурой электронного письма.. 

Грамматика, лексика, фонетика:спряжение глагола wollen в Praesens ; предлоги времени im, am, um; 

отрицания с nicht или  kein.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос  о занятости в свободное время; 

рассказывают  о своем свободном времени; составляют  письменно планы на выходные; понимают на 

слух речь учителя, одноклассников  в сообщениях об увлечениях;  понимают страноведческие тексты  

при чтении с извлечением нужной информации; сравнивают, оценивают каникулы в разных странах; 

пишут электронные письма. 

4. Смотрится отлично/Das sieht  gut aus (4ч ) 

Обучающийся научится: называть части тела; описывать свою внешность. 

Грамматика, лексика, фонетика:.  множественное число существительных; личные местоимения в 

винительном падеже. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей внешности; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу;  

составляют  письменные вопросы для интервью по теме « Одежда»;  читают  тексты с пониманием 

основного содержания;  описывают внешность разных персонажей по фотографии. 

5. Вечеринки/Partys (4ч) 

Обучающийся научится: приглашать на вечеринку, поздравлять друзей. 

Грамматика, лексика, фонетика:  простое прошедшее время Praeteritum   с глаголами haben/sein; союз  

deshalb ; слова и выражения для обозначения событий в прошлом gestern, letzte Woche.  



 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о прошедшей вечеринке; рассказывают о своѐм 

дне рождения; договариваются о встрече; составляют письменное приглашение на вечеринку; 

понимают на слух текст песни; читают и понимают электронные письма. 

6. Мой город/Meine  Stadt (6ч) 

Обучающийся научится: описывать картинку с изображением города; рассказывать о своем городе. 

Грамматика, лексика, фонетика: предлоги с дательным падежом seit, bei, nach , mit,zu; прошедшее 

разговорное время  Perfekt; рамочная конструкция Es gibt + Akk. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают  и ведут диалог о своем городе; составляют 

сообщения «Мой путь в школу»; читают электронные письма с последующим обсуждением; ведут 

диалог – расспрос в ситуации «Как пройти….». 

7. Каникулы/Ferien(5ч) 

Обучающийся научится: рассказывать о планах на каникулы, писать открытки с места отдыха. 

Грамматика, лексика, фонетика: слабые исильные глаголы; причастие II; прошедшее разговорное время 

с глаголами haben/ sein. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказ о сборах в дорогу, о планах на каникулы; написание 

почтовой открытки; краткое сообщение о занятости на каникулах в прошедшем времени. 

 

3.3.12. Содержание учебного курса основы безопасности жизнедеятельности  9 класс 1 час в неделю, 34 

часа  

Раздел: Основы безопасности личности, общества и государства (11 ч.). 

Введение. Культура безопасности жизнедеятельности. Наиболее часто встречающиеся угрозы и 

опасности для жизни человека и окружающей среды. Влияние человека на окружающую природную 

среду. Влияние человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности населения. Культура 

безопасности жизнедеятельности. Законы Российской Федерации и повышение культуры безопасности 

жизнедеятельности в нашем обществе. Законы Российской Федерации: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «Об 

охране окружающей среды», «О радиационной безопасности», «О гражданской обороне», «О пожарной 

безопасности» и др. 

Национальная безопасность России в современном мире. 

Геополитическое положение Российской Федерации. Экономика России – часть мирной экономики. 

Глобализация экономики, культуры. Результаты глобализации. Национальная безопасность, ее 

составные части. Анализ политической и экономической ситуации в мире. Финансово-экономические 

кризисы на современном этапе и долгосрочные. 

Обеспечение национальной безопасности. Уровень жизни российских граждан. Здоровье граждан и 

здравоохранение. Рациональное природопользование. Экологическая безопасность. Культура. 

Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения безопасности. Национальная 

оборона. Государственная и общественная безопасность. Организация обороны Российской Федерации. 



 

Правовые основы обороны государства. Воинская обязанность. Защита Отечества. Призыв на военную 

службу. Альтернативная гражданская служба. Военное положение. Военное время. Мобилизация. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Закон РФ «О воинской обязанности». 

Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны (ГО) и 

чрезвычайных ситуаций. История МЧС. Основные функции МЧС. Обзор спасательных операций МЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи. Уровни РСЧС: федеральный, региональный, территориальный, местный, 

объектовый. Координирующие органы РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. 

Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. Закон Российской 

Федерации «О безопасности». Профилактика возникновения ЧС техногенного характера. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Раздел: Гражданская оборона - составная часть обороноспособности России (4 ч.) Задачи гражданской 

обороны. Современные средства поражения. Мероприятия по защите населения. 

- Ядерное оружие и его виды. История ядерного оружия. Понятия «эпицентр ядерного взрыва», 

«ударная волна», «световое излучение», «радиоактивное заражение», «электромагнитный импульс». 

Защита от ядерного оружия. Ядерное сдерживание. 

- Химическое оружие. История химического оружия. Отравляющие вещества и их виды. Понятия «очаг 

химического поражения», «зона химического поражения». Запрещение химического оружия. 

- Биологическое оружие. Вопросы применения бактериологического оружия. Понятия «эпидемия», 

«очаг биологического поражения», «обсервация», «карантин». Поражающие средства: вирусы, грибки, 

токсины. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

- Организация гражданской обороны на объекте экономики. 

- Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время. Роль 

оповещения в обеспечении безопасности населения. Порядок оповещения. Значение речевой 

информации. Автоматизированная информационно-управляющая система (АИУС РСЧС). 

- Защитные сооружения гражданской обороны. Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Средства защиты: защитные сооружения, 

рассредоточение и эвакуация, средства индивидуальной защиты. Понятия «защитное сооружение», 

«убежище», «противорадиационное укрытия», «щели». Принцип устройства защитных сооружений. 

Раздел: Чрезвычайные ситуации мирного времени (5 ч.). Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Стихийные бедствия и опасные природные явления, 

представляющие потенциальный источник угроз человека и хозяйству: геологические, 

геокриологические, гидрометеорологические, процессы биогенного характера. 



 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. Основные причины 

техногенных аварий и катастроф в Российской Федерации. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Система мониторинга. Мониторинг: 

глобальный, региональный и локальный. Сейсмические наблюдения и прогноз землетрясений. 

Сейсмические районы России. Мониторинг геологических процессов (экзогенных и эндогенных) и 

подземных вод. Мониторинг антропогенного воздействия на природу среду, водной среды 

водохозяйственных систем в местах водозабора и сбора сточных вод. 

Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 

Терроризм и безопасность человека. Причины возникновения терроризма. Экстремизм. Национализм. 

Основные правила поведения человека, ставшего заложником. 

Международный терроризм и безопасность России. Субъект терроризма. Статистика международного 

терроризма. Опасность международного терроризма и его особенности. Противодействие терроризму. 

Раздел: Основы формирования здорового образа жизни (10 ч.). 

Понятие о здоровье. Физическое здоровье человека. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. Табакокурение и его вред. Заболевания, связанные с 

табакокурением. Вред от пассивного курения. Закон Российской Федерации «ОБ ограничении курения 

табака». Первая помощь при отравлении табаком. 

Алкоголь и его вред. Заболевания, связанные с алкоголем. Алкоголь и его вред. Заболевания, связанные 

с алкоголем. Алкоголь не помощник в решении проблем. Деградация человека. Алкоголизм. 

Социальные проблемы, вызванные алкоголизмом. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Наркотики и их вред. Заболевания, связанные с наркотиками. Деградация человека. Социальные 

проблемы, вызванные наркоманией. 

Факторы, формирующие здоровье человека. Рациональное питание. 

Сбалансированное и полноценное питание. Основы подбора продуктов питания (белки, жиры, 

углеводы, витамины и минеральные вещества). Безопасность продукты. Маркировка продуктов. 

Спреды. Консерванты. Эмульгаторы. Нитраты. 

Гигиена одежды. Гигиенические свойства одежды (гигроскопичность, водопроницаемость). 

Искусственные и синтетические ткани. 

Занятия физической культурой. Физические упражнения и комфортное состояние здоровья. Аэробные и 

анаэробные упражнения. Физические упражнения умеренные, продолжительные и регулярные. 

Правильность выполнения физических упражнений. Контроль дыхания и частоты сокращения 

сердечной мышцы. Правила безопасного выполнения физических упражнений. 

Туризм – вид активного отдыха. Адаптация к физическим нагрузкам. Акклиматизация и 

реакклиматизация. Акклиматизация в горной местности и в условиях жаркого или холодного климата 

(Севера). Туристическое снаряжение: рюкзак, палатка, спальный мешок, коврик, важные мелочи, НАЗ, 

обувь одежда. Правила разведения костра. Временные укрытия.  

 



 

 

3.3.13 Содержание учебного предмета Физическая культура 8 класс 

Раздел 1. Лѐгкая атлетика – 16 ч. 

Появление физической культуры и спорта. История развития легкой атлетики.  

 Техника низкого старта. Характеристика основных физических качеств: быстроты, гибкость, 

координации, силы и выносливости. ОРУ, СБУ. Овладение техникой низкого старта. Бег до 40 метров с 

низкого старта. Бег 60 метров с низкого старта.  Бег 30 и 60 метров с учетом времени. Техника высокого 

старта. Бег с высокого старта по дистанции. Подвижная игра (Лапта). Бег 400 метров без учета времени.  

Техника эстафетного бега. Техника передача эстафетной палки. Эстафета встречная. Эстафета 4 x 60м. 

Равномерный бег до 400 м. Подвижная игра на восстановление. Прыжок в длину с места. Прыжки в 

длину с 7—9 шагов разбега. Подвижная игра «Веревочка» Подвижная игра «По кочкам». Метание 

малого мяча в цель и на дальность. 

Раздел 2. Гимнастика – 17 ч.  

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая 

полоса препятствий. Опорные прыжки. Силовая подготовка. 

 Раздел 3. Гимнастика – 18 ч. 

Инструктаж по ТБ.  Развитие силовых способностей и специальной выносливости. Комплексы 

упражнений на тренажерах (область воздействия: мышцы плечевого пояса, мышцы спины, мышцы, 

груди, мышцы живота)  

Раздел 4. «Баскетбол» (4 часа) 

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов передвижения 

с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в движении. 

Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без зрительного контроля. 

Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из рук в руки. 

«Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной 

(двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении.  

Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони мяч», «салки 

распасовки мячом», «часики». Игры - задания. Двусторонняя игра. 

Раздел 5. «Футбол» (8 часов) 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные стойки и 

специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и основные способы 

их выполнения. Ведение, приѐм и передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия игроков; 

упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара по мячу, 

жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, обманные 

движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия игроков в 



 

нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или контратака, игра в 

одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и вратаря. Техника 

игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные показатели. 

Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого игрока: тактика нападения. Тактика 

защиты. Тактика игры вратаря. 

Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена скорости и направления движения в 

беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки». Эстафеты с элементами футбола. Двусторонняя 

игра. 

Раздел 6. «Лѐгкая атлетика» (технические виды) – 5 ч. 

 Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. 

Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. Совершенствование навыков 

бега. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением 

вперѐд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега. Прыжки через естественные 

препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. Метание малого мяча 

различными способами.  

 



-    

III. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования  

3.1. Учебный план 7-8 классов 

Учебный план 7-8 классов при пятидневной учебной неделе 

МБОУ «Открытая сменная общеобразовательная школа №1» г. Улан-Удэ,  

реализующего основные образовательные программы основного общего образования. 

 

Образовательная 

предметная область 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в 

неделю 

всего 

7 8 

1.Обязательные учебные предметы    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 7 

Литература 2 2 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский язык) 

0,5 0,5 1 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский ) 

2 2 4 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

1 1 2 

География 1 2 3 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 0 1 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 



 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 2 3 

Физика 2 2 4 

Химия 0 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0 1 1 

Физическая культура 2 2 4 

2.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

 Бурятский язык 0 2 2 

итого 28 33 61 

 

ФГОС 

3.2.Учебный план 9 классов при пятидневной учебной неделе 

МБОУ «Открытая сменная общеобразовательная школа №1» г. Улан-Удэ,  

реализующего основные образовательные программы основного общего образования. 

  

Образовательная 

предметная 

область 

Класс 

Предмет 9а 9б 9в 9г 9д 
9е 

СИЗО 
всего 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 18 

Литература 
2 2 2 2 2 2 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Родной 

язык(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 2 12 

Второй 

иностранный 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

5 



 

язык(немецкий) 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала анализа 
3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия 2 2 2 2 2 1 11 

Информатика и 

ИКТ 
1 1 1 1 1 1 6 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 2 2 2 2 1 11 

Физика 2 2 2 2 2 1 11 

Химия 2 2 2 2 2 1 11 

Общественно- 

научные предметы 

География 2 2 2 2 2 1 11 

История 

(История 

России. 

Всеобщая 

история) 

2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 1 1 6 

Индивидуальный проект  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

ОДНКНР Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

итого  30 30 30 30 29,5 24,5 174 

 

   

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (7, 8, 9а, 9б, 9в,9г,9д  классы). 

В соответствии со статьѐй 58 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

№273-Ф3 освоение образовательной программы, отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах: 



 

 

Предметы Формы проведения   

Русский язык Тестовая работа в формате ГИА , 

диктант, изложение 

Литература Тестовая работа  

Родной язык (русский) Тестовая работа 

Родная литература (русская) Тестовая работа 

Английский язык 

 

Собеседование по теме. 

Контрольная работа 

Немецкий язык Собеседование по теме 

Математика Контрольная работа, тестовая 

работа 

История Тестовая работа в формате ГИА 

Обществознание Тестовая работа 

География Тестовая работа в формате ГИА 

Биология Тестовая работа 

ИЗО Практическая работа 

Музыка Тестовая работа 

Технология Контрольная работа, практическая 

работа 

ОБЖ Тестовая работа 

Физкультура Мониторинг физического 

развития 

Химия Тестовая работа, зачет 

Физика Тестовая работа. зачет 

Основы православной культуры Собеседование 

Индивидуальный проект  Защита проекта  

 

3.3.Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования  

на 2021/22 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 



 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2021 . 

1.2. Дата окончания учебного года (7–8-е классы): 31 мая 2022. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 24 мая 2022 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 7–8-е классы – 35 недель; 

 9-е классы – 34  недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). ГИА до 25 

июня 2022 г. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям  в учебных неделях  и продолжительность 

каникул 

7–8-е классы 

Учебный период Форма 

обучения 

Временной период Продолжительность 

с учетом 5- дневной 

учебной недели 
начало конец 

1 четверть заочная 01 сентября  29 

октября 

9  недель 

Осенние 

каникулы 

заочная 30 октября 07 

ноября 

9 календарных дней 

2 четверть заочная 08  ноября 24 

декабря 

7  недель 

Зимние 

каникулы 

заочная 27 декабря 08 

января  

14 календарных 

дней  

3 четверть  заочная 10  января  25 марта 11 недель 

Весенние 

каникулы 

заочная 28   марта 03 

апреля 

7 календарных  

дней 

4 четверть  Заочная 

7-8  кл, 

04 апреля      27 мая 8 недель 

Заочная 9  

класс 

04 апреля 20 мая 7 недель 

Первое 

полугодие 

Заочная 

7-8  кл. 

01 сентября 27 

декабря 

16 недель 

Второе 

полугодие 

Заочная 

7-8 кл. 

10 января 25 марта 19 недель 

Первое 9 класс 01 сентября 24 16 недель 



 

полугодие заочная  декабря 

Второе 

полугодие 

9 класс 

заочная 

10 января 20 мая 18 недель 

Государственная 

итоговая 

аттестация  

9 класс  23 мая  25 июня 5 недель 

Летние 

каникулы 

обучающихся  

7-8  

заочные 

классы 

  30 мая   31 

августа 

13 недель 

 

*
Сроки проведения ГИА-9  обучающихся устанавливают Мин просвещения и Рособрнадзор. 

Для обучающихся выпускных классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА 

2. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 7–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10 

Периодичность промежуточной аттестации 5 недель 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 28 33 30 

Внеурочная 3 3 3 

 

4. Расписание звонков и перемен 

7–9-е классы 

 

Вторник, среда, четверг, пятница 

I смена II смена III смена 

1. 08.30.- 09.10. 1. 13.00.-13.40. 1. 17.00-17.40. 



 

2. 09.15.-09.55. 

3. 10.00.-.10.40. 

4. 10.45.-11.25. 

5. 11.30.- 12.10. 

6. 12.15.-12.55. 

7. 13.00-13.40 

2. 13.45.- 14.25. 

3. 14.30.- 15.10. 

4. 15.15.- 15.55. 

5. 16.00.- 16.40. 

6. 16.45.-17.25. 

2. 17.45-18.25 

3. 18.30-19.10 

4. 19.15-19.55 

5. 20.00-20.40 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ С 13.00-13.25 

Понедельник 

I смена II смена III смена 

1. 08.30.- 09.10. 

2. 09.15.-09.55. 

3. 10.00.-.10.40. 

4. 10.45.-11.25. 

5. 11.30.- 12.10. 

6. 12.15.-12.55. 

1. 13.30.-14.10. 

2. 14.15.- 14.55. 

3. 15.00.- 15.40. 

4. 15.45.- 16.25. 

5. 16.30.- 17.10. 

6. 17.15.-17.55. 

1. 17.15-17.55. 

2. 18.00-18.40 

3. 18.45-19.25 

4. 19.30-20.10 

5. 20.15-20.55 

 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана в сроки: 

 с 20.09. 2021 года по 23.10.2021  года; 

 с  14.02.2022 года по 19.03.2022 года; 

 с 18.04.2022  года по 21.05.2022 года. 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

7-8 Русский язык ВПР (Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы) 

9 Русский язык Работа в формате ОГЭ 

7-9 Литература Творческая работа 

(сочинение) 

7-9 Родной язык ( русский) Творческая работа 



 

7-9 Родная литература (русская) Творческая работа 

7-8 Иностранный язык (английский) ВПР (Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы) 

7-9 Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Тест 

7-8 Алгебра ВПР (комплекс заданий 

стандартизированной 

формы) 

7-8 Геометрия ВПР (комплекс заданий 

стандартизированной 

формы) 

7-8 Информатика Итоговая практическая 

работа 

7-8 История ВПР (Итоговый тест) 

9 История Тест, контрольная работа 

7-8  Обществознание ВПР( Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы) 

9 Обществознание Творческая работа (мини- 

сочинение) 

7-8 География ВПР( Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы) 

9 География Тест  

7-9 Биология ВПР (Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы) 

9 Физика Тест , контрольная работа 



 

7-8 Физика ВПР( Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы) 

9 Химия 

 

Контрольная работа, тест 

8 Химия ВПР ( Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы) 

7-8 Музыка Творческая работа 

7 ИЗО Творческая работа 

(рисунок) 

7-9 Физическая культура Дифференцированный 

зачет: нормативы, 

теоретические основы 

7-9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы, тест  

7 Технология Презентация проекта 

8 Технология Защита проекта 

9 Индивидуальный проект Защита проекта 

 

  



 

3.4.Учебно- методический комплект для 7 – 9 классов 

Предметная  

область 
Автор/авторский коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы 

Основное общее образование 

Русский язык и литература (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

Русский язык Программа  основного общего 

образования по русскому языку: 5-9 

классы Авторы: Т.А.Ладыженская 

М.Т.Баранов, Н.М.Шанский, Л.А. 

Тростенцова, А.Д. Дейкина - М.: 

«Просвещение», 2015. 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

«Русский язык. 7,8,9 

класс». Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений» 

М.:Просвещение, 2018 

7 -9  

Литература (учебный предмет) 

Литература Программа общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной, Москва, 

«Просвещение», 2014. 

 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И.. 

Литература 7,8,9  класс: 

учебник-хрестоматия: в 

2-х частях. М. 

Просвещение, 2018. 

7-9  

Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

Английский язык Примерная программа среднего 

образования по иностранному языку. 

Рабочие программы к учебно-

методическим комплектам «Английский 

язык» (5-9 классы, серия 

―RainbowEnglish‖). Авторы О. В. 

Учебник английского 

языка для 7,8,9  классов  

общеобразовательных 

учреждений в 2-ух 

частях 

«RainbowEnglish», /О.В. 

 7-9  



 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова/ - Москва: 

Дрофа, 2017. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева/ – Москва: 

Дрофа, 2017». 

Рабочая тетрадь по 

английскому языку для 

8 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

«RainbowEnglish», /О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева/ – Москва: 

Дрофа, 2017. 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Примерная программа основного общего 

образования по немецкому языку М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман 

Горизонты 

Немецкий язык как 

второй иностранный  

7, 8 класс  

М.М. Аверин и др. 

Немецкий язык , 

Второй иностранный 

язык, 7 класс М. 

Просвещение 2019 г. 

М.М. Аверин и др. 

Немецкий язык , 

Второй иностранный 

язык, 8,9 класс М. 

Просвещение 2019 г. 

 

7-9 

1.1.2. Математика и информатика (Предметная область) 

Алгебра. Геометрия.(Учебный предмет) 

Алгебра Программа основного общего 

образования. Алгебра 7 класс. Авторы: 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. 

Суворова 

Алгебра 7класс,8 класс, 

9 класс 

 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, С.Б. Суворова 

 7 -9  



 

 /Под редакцией 

Теляковского С.А.,2018 

Геометрия Примерные программы по учебным 

предметам «Математика 5-9 классы» 3-е 

издание под ред. О.С. Кузнецова- 

М.:Просвещение 2018 

Геометрия 7-9 классы пособие для 

учителей 

Т.А.Бурмистрова.Просвещение,2018. 

Геометрия 7-9 класс 

Атанасян Л.С.,Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев С.Б. и 

др. Издательство М.: 

Просвещение, 2018 

7-9  

Обществознание (Предметная область) 

История (учебный предмет) 

История России Программа А.И. Иванов «Концепция 

нового УМК по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта» 

 - Примерная основная образовательная 

программа основного общего 

образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 

История России 

Н.М.Арсентьев  А.А. 

Данилов, А.А. 

Левандовский, А.Я. 

Токарева  

М. Просвещение 2018 

 

7-9 

 

Всеобщая история Программа А.И. Иванов «Концепция 

нового УМК по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта» 

 

Всеобщая история 

Новейшая история 

О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-Цюпа 

7-9 

Обществознание Программа «Обществознание» под ред. 

Л.Н. Боголюбова, 2017 г. 

Обществознание 

Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, М. 

Просвещение,2017  

7 класс, 8 класс,9 класс 

7-9  

Естествознание (Предметная область) 



 

География.  Физика. Биология.(учебный предмет) 

География Программы по географии для 

общеобразовательных учреждений. 

Автор И. В. Душина, М: Дрофа, 2018 

1.География материков 

и оеканов, 7 класс В.А. 

Коринская,   

И.В.Душина,В.А.Щенѐв 

Издательство М.: 

Дрофа, 2018 

2.География России. 

Природа  8 класс  

И.И.Баринова, Дрофа, 

2018 

3. Дронов В.Н., Ром 

В.Я. География России. 

Население и хозяйство. 

М.: Дрофа, 2018 г. 

7-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

Примерная программа по биологии 6 – 11   

классы. УМК: биологии 7 класс: к 

учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина 

«Биология. Многообразие живых 

организмов 7 класс» – М.: Дрофа, 2013 

 

  Примерная программа по биологии 6 – 

11   классы. УМК: биологии 8 класс: к 

учебнику Н.И. Сонина «Биология. 

Человек .8  класс» – М.: Дрофа, 2018 

1.Учебник: Биология. 

Многообразие живых 

организмов. 7класс: 

учеб. Для 

общеобразовательных 

учреждений/ В.Б. 

Захаров, Н.И. Сонин. – 

М.: Дрофа, 2017 

2.Биология. Человек 8 

класс Сонин Н.И. 2018 

3. Биология. Общие 

закономерности 9 класс 

С.Г .Мамонтов,  В.Б. 

Захаров, И.Б. 

Агафонова, Н.И. Сонин 

М.:Дрофа,2018. 

7-9  



 

Биология  

Программа Биология под. Ред. 

Пономаревой И.Н. 

Биология,9 

класс,базовый уровень 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2016  

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А. 

9 

 

Физика Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физика. Астрономия» 7-11 

классы сост. В.А. Коровин, В.О. Орлов. -

Москва. Дрофа. 2016 (на основе 

программы авторов: Е.М.Гутник, 

А.В.Пѐрышкин) и на основе программы 

авт.-сост.Г.Г. Телюкова.-

Волгоград:учитель,2016; 

 

Физика.7,8,9классы 

Учебник (авторы А. В. 

Перышкин), М.: 

Дрофа,2018 

 

7-9  

1.1.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Предметная область) 

ОБЖ (учебный предмет) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программы общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

5-11 классы. Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. Москва «Просвещение» 2018г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

7,8,9  класс 

под ред.  

Ю.Л. Воробьева, 

авторы Смирнов, А.Т.,  

Фролов и др. М.:АСТ: 

Астрель, 2018г. 

7-9 

 

Физическая 

культура 

Примерной программы по физической 

культуре 5-9 классов М. Просвещение и 

авторской программы Лях В.И., Зданевич 

А.А. «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 

классов»  М. Просвещение, 2011  

В.И. Лях , 

М.Я.Виленский 

Просвещение 

Физическая культура 

7-9 

заочный 

1.1.8 Искусство  

Музыка Программы общеобразовательных Питерских А.С., Гуров 7 



 

 

 

3.5.Программа внеурочной деятельности 

в основной школе (с учетом ФГОС ООО) 

МБОУ ОСОШ №1 г.Улан-Удэ 

 

Пояснительная записка  

учреждений Изобразительное искусство 

и художественный труд. 1-9 классы 

Автор: Б.М. Неменский- М. 

Просвещение, 2009 

Г.Е. под редакцией Б.М. 

Неменского,  

Изобразительное 

искусство, 7 класс –М. 

Просвещение, 2018  

Изобразительное 

искусство 

 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений Изобразительное искусство 

и художественный труд. 1-9 классы 

Автор: Б.М. Неменский- М. 

Просвещение, 2009 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. под редакцией Б.М. 

Неменского,  

Изобразительное 

искусство, 7 класс –М. 

Просвещение, 2018  

7 

1.1.9 Технология 

Технология Тищенко А.Т. Технология: программа 5-8 

классы /А.Т. Тищенко, Н.В. Синица- М.: 

Вентана – Граф 2016.  

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 7 класс 

учебник для ОО /А.Т. 

Тищенко, В.Д. 

Симоненко- М.: 

Вентана – Граф, 2019  

7-8 

1.1.10  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основы 

православной 

культуры 

Программы «Основы православной 

культуры» для 5 – 11 классов.  

Составители: Ерѐменко А., Покладова Е., 

Соболь А., 2016 г. под редакцией 

Хлоповой Т., 2016 год. 

Основы православной 

культуры- 9 класс 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно урочных, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно в условиях системы основного общего образования. 

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.   

Организация внеурочной деятельности в основной школе МБОУ ОСОШ №1 опирается на 

следующие нормативные документы: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12 2012 года;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"); сизменениями от 

29.12.2014 №644, 31.12.2015 №1577 (далее ФГОС ООО) 

• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189);  

• О методических рекомендациях по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 07. 08..2015 № 08-1228 МО и Н 

РФ; 

• Примерной основной образовательной программы начального, основного и среднего 

общего образования от 08.04.2015; 

• Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 



 

• Примерные программы, созданные на основе ФГОС, решением федерального учебно- 

методического объединения (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) 

• Письмо Минобрнауки России  «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС ООО» № 03-296 от 12 мая 2011 г. 

• Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 7 августа 2015 года № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»»;  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе 

мировой и отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время.   

Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, проектной деятельности, поисковых 

и научных исследований и т.д.  

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность.  

Цели внеурочной деятельности:  

Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечивающих 

формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения 

основных социальных ролей, норм и правил.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 

в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.  

Задачи внеурочной деятельности:  

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом.  

• Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность.  

• Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время.  



 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  

• Организация информационной поддержки учащихся.  

• Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

• Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: военно-

патриотическое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное.  

• Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.  

Описание модели организации внеурочной деятельности  

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации обучающихся, 

воспитательные программы.  

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, 

являются:  

• уровень развития дополнительного образования в школе;  

• программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей;  

• материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности.  

Основные принципы ведения внеурочной деятельности:  

• Включение учащихся в активную деятельность.  

• Доступность и наглядность.  

• Связь теории с практикой.  

• Учѐт возрастных особенностей.  

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

Программа внеурочной деятельности МБОУ ОСОШ №1 г. Улан-Удэ обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования  



 

Программа подготовлена с учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Основные принципы программы:  

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа родителей;  

- включение обучающихся в активную классную и общешкольную деятельность;  

- доступность и наглядность;  

- связь теории с практикой;  

- учет возрастных особенностей;  

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному);  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Программа отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ ОСОШ №1 г.Улан-Удэ. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  



 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ ОСОШ №1 решает следующие специфические задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые  творческие  виды  деятельности,  в  процессе  которых 

 формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; - на 

формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности:  

1. Духовно-нравственное  

2. Общеинтеллектуальное  

3. Спортивно-оздоровительное  

4. Общекультурное  

5. Социальное  

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

Работа в классе  

Главными целями работы с классом являются:  

• формирование гуманистически направленной личности, имеющей активную жизненную 

позицию, готовой к решению жизненных и учебных проблем, способной к активной творческой 

деятельности в социуме;  



 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие личностных, социальных и 

интеллектуальных интересов учащихся, активно влияющей на формирование здоровой личности, 

способной жить и взаимодействовать в социуме, а также подготовленную к жизни в постоянно 

изменяющихся условиях жизни и способной на социально значимую деятельность.  

Задачи работы с классом: 

• формирование гуманистически направленной личности, ориентированной на духовно-

нравственные ценности;  

• создание условий для самоопределения и самореализации каждого ребенка;  

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся при их тесном 

взаимодействии с социумом;  

• включение учащихся в разностороннюю учебную деятельность;  

• реализация основных программ внеурочной деятельности по 5 направлениям: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное;  

• формирование здорового образа жизни;  

• формирование отношения к базовым ценностям: труду, Родине, семье, человеку, природе, 

знаниям, миру.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д.  

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в 

разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся. Внеклассные и 

внешкольные занятия обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации школьников, 

расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная 

деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также 

дает возможность практически использовать знания в реальной жизни.   

 

Организация внеурочной деятельности  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 7-9 -х в 2021-2022 учебном 

году в МБОУ ОСОШ №1 организуется по следующим направлениям развития личности:   

 

Духовно-нравственное направление  

Цель  

 

Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания, 

воспитания гражданской идентичности, патриотизма.   



 

Задачи  Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям 

русского народа и других народов России.  

Воспитание уважения к Отечеству, уважения к государственным 

праздникам России. 

Формы реализации 

программы  

Классные часы «Государственные символы Российской Федерации»  

«Человек в обществе: обязанности и права», классный час, посвященный 

Дню защитников Отечества, классные часы, посвященные духовности, 

культуре поведения и речи. Праздник, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. Участие в викторине для 7-8 классов «Флаги 

России». Всероссийский урок Мира (1 сентября 2020 года). Уроки 

безопасности, Праздники, посвященные Дню учителя, Дню Рождения 

школы, уроки мужества, посвященные Дню Победы, празднование Дня  

Славянской культуры и письменности, организация Вахты памяти, акции 

«Георгиевская ленточка», встречи с ветеранами Великой отечественной 

войны, боевых действий в Афганистане. Занятия предметной области 

«ОДНКНР», которые обеспечивают знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России.  

Ожидаемые 

результаты  

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников.  

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

духовно-нравственные ценности.  

Общеинтеллектуальное направление  

Цель  Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности.  

Задачи  Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности.  

Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию.  

Повышение активности обучающихся в интеллектуально творческих 

проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх  и 

т.п.  



 

Формы реализации 

программы  

Участие обучающихся в занятиях проектной и научно-исследовательской 

деятельности по следующим предметным областям: русский язык и 

литература, математике и информатике, общественно-научным предметам, 

естествознанию, необходимым для проведения самостоятельных 

изысканий. Занятия в объединениях «Математика и жизнь», «Загадки 

русского языка», «Занимательная химия», «Английском театре», 

«Математическом кружке», Внешкольные акции познавательной 

направленности (викторины, квесты –игры, конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны и дистанционные интеллектуальные 

конкурсы, уроки Знаний, предметные недели, ВОШ). Проведение ряда 

открытых уроков и других мероприятий на тему «Я познаю жизнь». 

Познавательные экскурсии в музей Природы, музей истории. Участие в 

предметных неделях, школьном туре ВОШ, библиотечных уроках.  

Ожидаемые 

результаты  

Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время.  

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально 

творческих проектах.  

Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений 

школьников в интеллектуально-творческих проектах.  

 Спортивно-оздоровительное направление 

Цель  Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой 

личности школьника на основе развития его индивидуальности  

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.   

Формирование негативного отношения к вредным привычкам.  

Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих 

умение и потребность вести здоровый образ жизни.  

Формы реализации 

программы  

«Настольный теннис», «Волейбол», «Футбол», «Шашки и шахматы» 

 Проведение физкультминуток на уроках. Беседы о ЗОЖ (серия классных 

часов и информационных устных справок), участие в общешкольных 

спортивных мероприятиях (кросс, подвижные игры, соревнования). 



 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне».  Чемпионаты школы по 

футболу. Проведение состязаний «Легкоатлетическое троеборье».  

Ожидаемые 

результаты  

Улучшение показателей физического здоровья.  

Овладение культурой здоровья.  

Формирование негативного отношения к вредным привычкам.  

Умение вести здоровый образ жизни.  

  Общекультурное направление  

Цель  Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности  

Задачи  Формирование представления о культуре личности.  

Расширение знаний о культурных ценностях народов мира.  

Формы реализации 

программы  

Подготовка и участие в праздничных мероприятиях школы и класса, 

посещение концертов, выставок, театров и музеев города. Конкурс поэтов, 

тематические выставки книг в библиотеке. Проведение культурных 

мероприятий, библиотечные часы. 

Ожидаемые 

результаты  

Повышение уровня общей культуры школьников.  

Развитие потребности повышать уровень своей культуры, расширять свои 

знания о культурных ценностях народов мира.  

  Социальное направление  

Цель  Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на 

основе развития его индивидуальности  

Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в 

общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).   

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся.  

Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни 

класса, школы, города, страны.  

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в 

решении общих проблем.  



 

Формы реализации 

программы  

Проведение классных часов о символике РФ, об уставе школы.   

Беседы «Правила поведения в школе», «Права и свободы человека», «Что 

значит «Почитать Родителей»?». Внеклассные мероприятия «Хозяюшка», 

«Уход за одеждой». Классные часы «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека», «Правила поведения школьников, навыки общения со 

сверстниками и взрослыми».  Благотворительные акции. Конкурс 

социальных проектов. Подшефная работа. День спонтанного проявления 

доброты. Субботники по уборке школьной территории.   

Индивидуальная работа с родителями обучающихся. Пресс-конференции 

на тему будущих профессий. Формами занятий с обучающимися по 

данному направлению также являются: экскурсии, тренинги, проекты.  

Ожидаемые 

результаты  

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, города, 

страны.  

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем.  

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.  

  

Формы представления результатов внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений, обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности 

- метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений, обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  



 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества 

программы по еѐ модернизации и развитию уровня управления.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.  

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идѐт по следующим 

направлениям:  

- организация работы с кадрами;  

- организация работы с ученическим коллективом;  

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнѐрами;  

- мониторинг эффективности инновационных процессов.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. Целью 

мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:  

• рост социальной активности обучающихся;  

• рост мотивации к активной познавательной деятельности;           

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как  

• сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности);  

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. Основные 

направления и вопросы мониторинга:  

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  



 

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями;  

• Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ;  

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и  

проектах различного уровня.  

Условия реализации программы  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

• конкретное планирование деятельности  

• кадровое обеспечение программы  

• методическое обеспечение программы  

• педагогические условия  

• материально-техническое обеспечение.  

Кадровое обеспечение:  

В реализации программы участвуют:  

• педагоги школы, реализующие программу;  

• администрация школы.  

Задачи  Мероприятия  

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися по 

дополнительному образованию  

Индивидуальные собеседования с преподавателями 

предметниками и руководителями ДО, готовыми к 

деятельности в данном направлении.  

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса  

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам.  

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей ДО, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня.  

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий  

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов.  

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочной деятельности   

• методические пособия  



 

• интернет-ресурсы  

• мультимедийный блок.  

Создать банк методических 

разработок школы, 

мероприятий, событий  

Систематизация авторских разработок педагогов.  

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия, создание педагогического пространства. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся.  

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени.  

Диагностика возможностей школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени учащихся.  

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики.  

Разработать систему 

мероприятий,  

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов.  

Курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и внеурочной деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений.  

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся.  

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление.  

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы.  

  

Предполагаемые результаты реализации программы:  

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о 

российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о международном 

экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; о русских народных 

играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов 

и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о 

способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе.  

 



 

 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, 

людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной 

деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и 

проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных 

групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт 

волонтѐрской деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт 

самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; 

опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

В процессе реализации Программы произойдет:  

• улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

• укрепление здоровья воспитанников;  

• развитие творческой активности каждого ребѐнка;  

• укрепление связи между семьѐй и школой.  

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание комфортной атмосферы 

жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании 

и образовании детей разного возраста.  

• Задачами сотрудничества являются:  

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно- 

воспитательной работы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного  общего 

образования 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по воспитательной работе показывает, каким образом педагоги школы: 

учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

психолог и тд., могут реализовать воспитательный потенциал  с учетом возрастных 

особенностей обучающихся МБОУ «ОСОШ№1, который является очень пестрым по 

возрастному и социальному составу (выпадение их  из  нормального возрастного  

образовательного потока по тем или иным  социальным причинам) . Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

Направления развития личности  7 8 9а 9б 9в 9г 9д 9д 

Духовно-

нравственное  

Классные часы по 

ОДНКНР 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Литературная гостиная       10  

Язык и речь-чудо из 

чудес 

 10       

Общеинтеллектуаль

ное 

Занимательный 

английский 

       

10 

      

Физика вокруг нас      

10 

 

10 

      

Увлекательная 

математика каждому  

             

Тайны русского языка  

10 

        10   

Химия вокруг нас               

 Инфознайка  10      10 

Спортивно-

оздоровительное  

Шашки и шахматы 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общекультурное  Походы , экскурсии 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Квесты игры, кл. часы по 

профилактике ПАВ 

4 4 4 4 4 4 4 4 



 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие нормативно-

правовые документы: 

•Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от29.12.2012г №237-ФЗ), 

с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  и 

Плана  мероприятий  по ее реализации в 2021-2025 годах, федеральных  государственных 

стандартов основного общего и среднего общего образования 

•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка». 

•Конвенция ООН о правах ребенка. 

•Устав МБОУ «ОСОШ№1» 

• Программа развития МБОУ « ОСОШ№1». 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «ОСОШ№1» расположена в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

В данном образовательном учреждении обучаются в основном  трудные подростки  из 

неполных семей, где  в основном воспитанием  детей занимается один родитель (чаще мама) 

и заработная плата является низкой , такие семьи  оказываются  в трудно жизненной 

ситуации, в которых дети раньше 18 лет включаются в трудовую  деятельность   ради  

заработка и   выпадают  из своего возрастного образовательного слоя в дневных  

(«обычных») школах. Несмотря на   «особый подход»,  авторитарное давление,   такие 

учащиеся  не желают учиться , мешают получить качественные знания одноклассникам. 

Наблюдается замедление прохождения программы. Постоянная  «неуспешность»   

заставляет их бросать учебу, становиться прогульщиками  занятий.  А  антиучебное  

поведение, научно (и на практике) доказано,  является   толчком  к антиобщественному   

поведению. В связи с этим  у   педагогического коллектива школы, единая цель: создать 

комфортные условия  для трудных подростков, которые  поверят , что здесь тебя не обидят, 

здесь тебя поймут, поддержат, помогут, создадут ситуацию успеха. Усилия педагогического 

коллектива направлены на создание единой безопасной и комфортной образовательной 

среды школы, способствующей личностному развитию всех обучающихся на основе 

реализации ценностно-смыслового, системно деятельностного  и здоровьеразвивающего 

подходов в образовательной деятельности. 

Для решения воспитательно- образовательных задач, используются учебных 22 кабинетов,1 

компьютерный класс,1 спортивный зал, спортивная площадка (на улице-территории 

школы), библиотека, уголок «Боевой Славы». Для организации внеурочных занятий 

привлечены учреждения доп. образования: ДЮСШ-5, ГДДЮТ, Центр туризма и 

краеведения. 

Расположение школы в городе предоставляет возможность для регулярного посещения уч-

ся с педагогами, учреждений культуры: театров, музеев, кинотеатров 

Школьная комната боевой славы по направлению «историко-краеведческое» содействует 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. На базе музейной комнаты  

проходят уроки мужества, линейки, встречи с ветеранами (тружениками тыла) Великой  

 



 

Отечественной войны, воинами-интернационалистами, ветеранами вооружѐнных сил 

России, педагогического труда, почѐтными жителями  города Улан-Удэ.. На территории 

района, школа  взаимодействует с субъектами профилактики КДН и ЗП, ПДН, ЦД и 

Консультирования , органы опеки и попечительства, где проводят совместные 

воспитательные мероприятия. Социальными партнѐрами МБОУ «ОСОШ№1» в проф. 

ориентационной работе являются профессиональные учебные заведения  г. Улан-Удэ..  

Учащиеся школы, постоянные участники  конкурсов и спортивных соревнований 

городского и регионального  уровней, где они становятся призѐрами, получая общественное 

и личностное признание. Процесс воспитания в школе основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: неукоснительное 

соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в образовательной организации; ориентир на создание в образовательной 

организации психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско- взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов. В школе создаются такие условия, при 

которых по мере взросления и социализации обучающегося увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); в проведении 

общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, внеурочной деятельности, и тд., на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; ключевой фигурой воспитания в 

школе является классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания. 

Воспитательная деятельность  в школе  реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания,  зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Цель и задачи воспитательной работы: 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 



 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего  

общества ценностях  ( таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формируется общая цель воспитания в ОСОШ№1-создание условий для 

воспитания и социально педагогической поддержки развития уч-ся, как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям  уч-ся 

МБОУ «ОСОШ№1» позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

1)Воспитание детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития  социально значимых 

отношений подростков и прежде всего ценностных отношений: 

-к семье как главной опоре жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

успешного профессионального самоопределения; 

-к своему Отечеству, малой и большой Родине, которую нужно оберегать; 

-к природе как источнику жизни на земле, нуждающейся в защите и постоянном внимании  

со стороны человека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы и 

мирного « климата» в своей собственной семье. 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дает ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

-к  здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, отвечающим за своѐ собственное будущее 

Выделение данного приоритета связано с особенностями подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной  позиции, собственных ценностных ориентаций 

2) В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)  таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для  приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор поможет  старшеклассникам имеющийся  у них реальный  практический, 

социально значимый опыт , который они могут приобрести  , в том числе и в школе. Это: 

-опыт дел направленных  на  заботу о свей семье, родных и близких 

-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

-опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции 



 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать возможности школьного урока в воспитании детей, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом их 

способностей и возможностей, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детского движения 

 « Родина» 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 



 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующих модулях воспитания и реализуется через план воспитательных 

мероприятий, утвержденный на текущий  учебный год (приложение1) 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, их родителей, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив 

«ОСОШ№1». 

 

Для этого в МБОУ «ОСОШ№1» используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

всероссийские акции, посвященные значимым отечественным и международным 

событиям («Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «День 

волонтера», «Сберечь для потомков»), которые открывают возможности для творческой 

самореализации учащихся и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

региональные и муниципальные разноплановые акции, позволяющие обучающимся 

проявить способности в разных сферах деятельности, приобрести опыт взаимодействия с 

другими микросоциумами («Собери ребенка в школу»,  «Ветеран живет рядом», «Здоровье - 

твое богатство», «Добро», «Новогоднее чудо», «Посади дерево!»); 

спортивные состязания, праздники,  организуемые совместно с семьями учащихся; 

На школьном уровне: 

общешкольные ежегодно проводимые праздники, посвящѐнные Дню учителя, 

Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, а также выпускные 

вечера и торжественные линейки «День знаний », «Последний звонок»; 

конкурс «Таланты 20…г», способствующий поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу»; 



 

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. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольный «Совет 

старшеклассников» ответственных за подготовку общешкольных ключевых мероприятий, 

участие школьных классов в реализации общешкольных мероприятиях; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

мероприятий, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

мероприятий  на уровне общешкольных советов. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение  каждого подростка в мероприятия  школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,  т.д.); 

индивидуальная помощь подростку(при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением подростка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения  подростка  через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для подростка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями через следующие виды, формы и содержание 

деятельности. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

проф. ориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться  в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов (тематические, информационные, аналитические, 

проблемные, событийные); 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 



 

школе; 

контроль за успеваемостью учащихся класса, испытывающих трудности обучения 

по отдельным предметам. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями 

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.). Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги 

на сплочение и единство;   экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микро группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. Выработка совместно с 

обучающимися законов класса, помогающих заполнение обучающимися личных портфолио, 

в которых фиксируются их учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, а 

также представляются  планы на новый учебный год; 

коррекция поведения обучающегося, состоящего на различных видах учѐта, в 

группе риска, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, через индивидуальные  беседы 

с ним, его родителями или законными представителями, через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги ,беседы; 

через вовлечение учащегося в социально значимую деятельность, внеурочную работу, 

участие в мероприятиях школы 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 



 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом (через социальные сети, родительские чаты, 

рассылку информации по электронной почте, организацию выставок ученических 

работ и др.); 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее актуальных проблем обучения и воспитания обучающихся; 

просвещение родителей по основным вопросам воспитания ребѐнка через 

проведение индивидуальных и групповых консультаций (в том числе в 

дистанционном режиме), подготовку и проведение открытых уроков для родителей, 

организацию общественных смотров знаний с приглашением родителей в качестве 

экспертов; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

привлечение родителей к участию в школьных семейных проектах и акциях; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

проведение онлайн-опросов родителей через сайт школы (с целью выявить 

потребности родителей и детей в образовательных услугах, которые предоставляет 

школа, высказать свое отношение к использованию гаджетов учениками на уроках, к 

физическому насилию в школе, к выбору учителя и др.). 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

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 социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально-

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Познавательная Предметные факультативы, исследовательские проекты, внешкольные 

акции познавательной направленности (олимпиады, конференции и тд) Передача 

школьникам социально значимых знаний, развитие их любознательности,  привлечение  их 

внимания к экологическим , экономическим, политическим, и тд., т. е глобальным 



 

проблемам нашего общества, формирование гуманистического мировоззрения и научной 

картины мира. 

7-9 класс: «География исследователь», «Пути решения глобальных проблем», «Основы 

финансовой грамотности»,  

« Юные экологи» 

10-12 класс: «Мир без границ», « Создание сайта», «Основы финансовой грамотности», «В 

мире русской литературы». 

Художественное творчество. Выставки, фестивали, акции Создание 

благоприятных условий для социальной самореализации школьников, 

направленных 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. 

7-9 класс: «Территория искусства», «Волшебная палитра», «Декаративно- прикладное 

творчество». 

10-12 класс: «Территория искусства», « Культура Бурятии» 

 

Историко -краеведческая Образовательная экскурссия,  историко-краеведческий уголок

 воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

7-9 кл-« Юные музееведы» 

10-12 кл- «Поиск победителей» 

Спортивно-оздоровительная Спортивные турниры, оздоровительные акции, беседы о 

ЗОЖ Физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

7-9 класс: « Волейбол», «Футбол», «Баскетбол» 

10-12 класс: « Волейбол», «Футбол», «Легкая атлетика», « Баскетбол» 

Игровая деятельность Ролевые игры, социально моделирующие игры.  

Раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

7-9 класс «Безопасное детство» 

Социальное творчество Социальные проекты Приобретение школьниками социальных 

знаний, формирование ценностного отношения к социальной реальности, получение 

самостоятельного опыта действия. 

7-12 класс волонтерский отряд «Надежда» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает: 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 их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения с учителями и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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 игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; материалов Всероссийских открытых уроков с 

платформ https://открытые уроки.рф, ПроеКТОриЯ, помогающих обучающимся выбрать 

свой карьерный путь, а также затрагивающих самые интересные и популярные темы 

школьной жизни; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

интерактивный формат учебных занятий в школьной музейной комнате боевой славы, 

способствующий эффективному закреплению тем уроков, связанных с историей России, 

Бурятии. 

Выступления на уроках активистов школьной музейной комнаты боевой славы с докладами, 

результатами учебных исследований; 

проведение библиотечных уроков, позволяющих давать знания о книге, 

библиотеке, библиографии в определенной системе; 

внедрение новых оригинальных методик и разработок новых форм организации уроков, 

которые помогают учителю развивать у школьников способность к активному восприятию 

новой информации, готовность рассматривать проблемы с разных точек 

зрения, умение отслеживать ход своих мыслей и др.; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования  и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 



 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и 

анализа проводимых дел. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные 

обязанности для заместителя директора школы по воспитательной работе, уполномоченного 

по правам ребенка, классных руководителей. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

1. Через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего обучающихся 9-12 

классов. Выборы в Совет старшеклассников проводятся ежегодно в начале учебного года на 

собрании обучающихся образовательной организации 7–12-х классов. 

Совет старшеклассников, принимает участие в разработке календарного плана 

воспитательной работы школы; 

координирует деятельность органов ученического самоуправления школы, 

оказывает помощь в планировании их работы; 

организует взаимодействие классных коллективов; 

изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих дел, 

демократического уклада школьной жизни; 

создаѐт временные творческие группы, советы дел для проведения мероприятий по разным 

направлениям, решения текущих вопросов; содействует выявлению  организует проведение 

общешкольных традиционных мероприятий, акций, конкурсов  и тд. 

 

На уровне классов: 

1. Через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

2. Через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

организация дежурства по классу и школе; 

выпуск и работа классного уголка; 

подготовка предложений членов классного коллектива в вышестоящий орган школьного 

самоуправления, делегирование обучающихся для работы в Совете старшеклассников, 

Управляющем Совете школы, активизация обучающихся класса для занятости в свободное 

время; 

представление кандидатур обучающихся для награждения; 

отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете 

старшеклассников. 

 

Модуль 3.6. «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  в театры,  цирк организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, в течение учебного года, 

 выездные экскурсии: в  краеведческий музей Народов Забайкалья, туристический комплекс 

«Кочевник». Экскурсии в музеи города для углубленного изучения биографий  российских 

(бурятских)поэтов 

и писателей, художников, музыкантов и тд 

3.7. Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» в основной школе включает в себя профессиональное 

просвещение, профессиональное консультирование . 

Задача совместной деятельности педагога и школьника – сформировать 

обоснованный выбор профессионального учебного заведения для продолжения 

образования, будущей профессии и профессиональной сферы. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников: 

консультирование по проблемам профориентации, профессиональное обучение. Задача 

совместной деятельности педагога и подростка – сформировать у школьника позитивный 

взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, подготовить его к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Эта работа осуществляется через следующие виды, формы и содержание 

деятельности: социальное партнерство школы с организациями профессионального 

образования и предприятиями г. Улан-Удэ по вопросам профориентации обучающихся; 

организация во внеучебное время профессионального обучения учащихся 10-12классов на 

базе ССУЗов г.Улан-Удэ, экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

посещение дней открытых дверей в средних профессиональных учебных 

заведениях и вузах; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок вакансий на базе Центра 
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занятости г. Улан- Удэ (9 и 11 классы); 

встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов (http://metodkabi.net.ru/, 



 

http://мой-ориентир.рф/ 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_uro 

kov/ и др.): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач; 

участие обучающихся в мероприятиях всероссийских профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». Проведение родительских собраний 

профориентационной направленности. 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая подростка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует: 

 воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, и т.д) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне учебные занятия; 

 размещение на сайте школы  фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных 

и игровых площадок, благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свою фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.); 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно 

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео  

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

редакционный совет обучающихся разного возраста, обучающихся старших 

классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является 

освещение через ежемесячную электронную школьную газету «Школьный глобус» 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых  

мероприятий ,деятельности  Совета старшеклассников; 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 



 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках различных видов и форм деятельности 

 

На групповом уровне: 

Управляющий Совет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, где размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей со школьными новостями, 

родительских чатов; 

педагогический мониторинг (анкетирование, опросы, в том числе онлайн-опросы) 

педагогический совет, административный совет), собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование (очное и (или) дистанционное) c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.11. Модуль « Школа – территория здоровья»  

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. 

Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений. Систематическая работа при этом 

будет направлена на: - развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, 

о девиантном поведении; - профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде; - формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; - формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное 

время; - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: - программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

учащихся (например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного 

движения, проведение тематических классных часов, учений и игр по основам 



 

безопасности, оказания первой медицинской помощи); - мероприятия и проекты, 

направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); - мероприятия и проекты, направленные 

на обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом (например, работа 

школьных спортивных секций, проведение разнообразных спортивных мероприятий, 

состязаний, проведение школьных олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» и др.); - мероприятия и проекты, направленные на 

формирование здорового образа жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская 

деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, Дни здоровья, викторины, 

конкурсы между классами по данной тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, 

ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и др.); -организация горячего питания; -реализация системы 

двигательной активности учащихся как компонента воспитательной работы школы, в т. ч. 

организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, уроки физкультуры в 7-12кл 

  

3.12. Модуль «Подросток и закон»  

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение 

фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения. Основные задачи деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: - проводить работу по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий, совершенных несовершеннолетними; - обеспечивать защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, 

находящихся в социально - опасном положении; - выявлять и пресекать случаи вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Одними 

из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: - обеспечение 

выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; - организация 

деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми необходима 

индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного 

закона; - организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием 

программы лагеря дневного пребывания); - работа по обеспечению полной занятости 

обучающихся во внеурочное время. В образовательной организации разработана Концепция 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В 

структуре Концепции обозначены три направления: организационно методическое, 

диагностическое и профилактическое. В рамках диагностической работы осуществляется 

своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - 

опасном положении, а также деятельность по их социально - педагогической реабилитации 

или предупреждению совершения ими правонарушений и общественно-опасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 



 

социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа 

проводится классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным 

педагогом. На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об 

учащихся по показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является 

необходимым инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории 

школьника, где ведущая роль принадлежит классному руководителю. В отдельных случаях 

при необходимости к работе классного руководителя подключается педагог-психолог, 

который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В пределах своих 

компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) 

проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается социально-

психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя 

определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, 

которые 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно 

с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является мониторинг сформированности  

личностных характеристики посредством проведения анкетирования «Эффективность 

становления личностных характеристик ученика» (автор: Кукченко Т. М.).  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Способом получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых являются содержательный анализ 

деятельности классного руководителя, составленный на основе мониторинга, 

разработанного по Б.В. Куприяновым, беседы со школьниками и их родителями, лидерами 

ученического самоуправления. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые результаты  воспитательной работы МБОУ ОСОШ№1 :  

-активное участие уч-ся в мероприятиях школы,  

-формирование негативного отношения к вредным привычкам,  

-активное участие  родителей в мероприятиях школы  



 

-взаимодействие  всех субъектов профилактики на понижение  правонарушений , отсутствие 

бродяжничества 

План сетка-воспитательной работы школы 

на 2021-2022г 

 основная школа 

Модуль ключевые общешкольные мероприятия 

МЕРОПРИЯТИЯ класс Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

«День здоровья» 7-9 сентябрь Зам.директора по В.Р 

Аюшеева М.П 

Конкурс  

фотографий 

«Золотая осень» 

7-9 сентябрь 1)Зам.директора по 

В.Р., классные 

руководители 7-9кл 

 

Концерт « 

Спасибо вам, 

учителя!» 

7-9 октябрь Зам.директора по 

В.Р.,классные 

руководители  

Лекция-беседа  

« Посвящаю 

маме…» 

7-9 ноябрь Классные 

руководители  7-9 кл, 

зам.директора по В.Р 

Новогодний 

калейдоскоп 

7-9 декабрь Зам.директора по В.Р 

Конкурс 

«Зимние забавы» 

7-9 январь Зам.директора по 

В.Р., классные 

руководители 7-9 

класса      

Видеопоказ 

обычаев и 

традиций, 

посвященных 

празднованию 

Белого месяца 

7-9 февраль Зам. директора по 

В.Р., классные 

руководители 7-9 

Праздничный 

концерт « 8 

марта» 

7-9 март Классный 

руководители 7-9 

«Олимпийские» 

игры 

 

7-9 апрель Зам.директора по В.Р 

Концерт 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

7-9 май Зам. директора по В.Р 

 



 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Семинар 

«Современные 

подходы к 

деятельности 

классного 

руководителя 

октябрь Зам. директора по В.Р. 

Творческая 

мастерская 

классного 

руководителя 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по В.Р 

Конкурс 

«Самый 

классный ..» 

ноябрь Зам. директора по В.Р 

 

 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

Наименование 

программ 

 

Учитель 

класс Кол-во 

часов 

(учебный 

год) 

«Занимательная 

физика» 

Пунсукова Н.Т 7 10ч 

«Химия вокруг нас» Кондрашкина Е.К 8 10ч 

« Тайны русского 

языка» 

Сельверова Н.Д 8 10ч 

«Географический 

мир» 

Филиппов В.Н 9 10ч 

«Литературная 

гостиная»  

Попѐнова Т.А 9 10ч 

«Английский с 

увлечением» 

Богомолова З.М 9 10ч 

«Литературное 

наследие» 

Лубсанова В.М 10 10ч 

 

 



 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Мероприятия класс Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Неделя открытых 

уроков по теме 

«Воспитательные 

аспекты уроков» 

7-9 Январь. февраль Администрация 

школы, 

творческая группа 

Школьная НПК 

«Шаг в будущее» 

7-9 март Администрация 

школы, 

руководители МО 

Защита 

индивидуальных 

проектов 

7-9 ноябрь Администрация 

школы 

Работа с 

неуспевающими 

обучающимися 

7-9 В течение года Учителя - 

предметники 

 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

 

время 

проведения 

Ответственные 

 

 

Выборы 

классного 

самоуправления 

7-9 сентябрь Руководитель  

ученического 

самоуправление 

Оформление 

классного 

уголка 

7-9 Сентябрь-

октябрь 

Ученическое 

самоуправление 

Месячник 

толерантности 

7-9 ноябрь Ученическое 

самоуправление 

Месячник 

профилактики 

наркомании и 

СПИДа 

7-9 ноябрь-декабрь Ученическое 

самоуправление 

День учителя 7-9 октябрь Ученическое 

самоуправление 

Собрание  Октябрь, 

апрель 

 Руководитель  

ученического 



 

самоуправление 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентиров 

очное 

время 

проведения 

Ответственные 

День здоровья 7-9 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

7-9 классов 

Поход 

выходного дня 

7-9 в течении 

учебного года 

Классные 

руководители 

7-9 классов 

Экскурсии, 

выезды 

7-9 в течении 

учебного года 

Классные 

руководители 

7-9 классов 

 

Модуль « Профориентация» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово 

чное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Билет в будущее» 7-9 В теч.уч.года  Зам.директора 

по В.Р., 

классные 

руководители 

Посещение дней 

открытых дверей 

(в рамках 

программы по 

профориентации 

7-9 В теч.уч.года  классные 

руководители 

Экскурсии в 

учебные заведения 

и на предприятия 

7-9 В теч.уч.года  классные 

руководители 

Профориентация 

(диагностика и 

консультирование) 

7-9 В теч.уч.года  Психолог ЦД 

и К 

 

Модуль «Организация-предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, Классы Ориентирово Ответственные 



 

мероприятия чное 

время 

проведения 

Оформление 

интерьера 

школьных 

помещений к 

образовательным 

событиям.  

7-9 В теч.уч.года  

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Благоустройство 

классных 

кабинетов. 

7-9 В теч.уч.года Классные 

руководители 

Озеленение 

пришкольной 

территории 

7-9 Апрель-июнь Учитель 

биологии 

Оформление 

школы к Новому 

году 

7-9 декабрь Заместитель 

директора 

по ВР 

Оформление 

тематических 

выставок 

7-9 В теч.уч.года Заместитель 

директора 

по ВР 

 

 

 

 

Модуль «Школьное  медиа» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс

ы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Собрание редакционного 

совета школьной газеты 

«Золотой глобус» 

7-9 сентябрь Зам. директора 

по В.Р 

Освещение (выход 

статей) наиболее 

интересных моментов 

жизни школы, 

популяризация 

общешкольныхключевы

х дел (на сайте школы) 

7-9 ежемесячно Зам. директора 

по В.Р 

Фото-конкурс « Яркие 

события» 

7-9 Декабрь, май Совет 

старшекласснико

в 



 

 

Модуль « Работа с родителями» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Проведение  

общешкольных 

родительских 

собраний: 

- « Здоровый 

образ жизни 

семьи – залог 

здоровья 

ребенка.» 

«Профилактика  

наркомании и 

правонарушений» 

-

«Взаимодействие 

семьи и школы в 

воспитании 

подростка. 

Единство 

требований»; 

 

 

7-9 

В теч. уч.года Классные 

руководители 

7-12, 

зам.директора 

по В.Р 

Психологическая 

консультация 

семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации или 

социально 

опасном 

положении 

7-9 В теч.уч.года Классные 

руководители 

7-12, психолог 

ЦД и К 

 

- Семинар 

«Вызовы 

современного 

мира» 

7-9  Ноябрь Зам.директора 

по В.Р 

 Семинар «Роль 

взрослых в 

оказании помощи 

подростку в 

кризисных 

ситуациях» 

7-9  февраль Зам.директора 

по В.Р., 

классные 

руководители 

7-12 кл 



 

 

Модуль «Школа территория здоровья» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Смотр –конкурс 

школьных 

кабинетов: 

соблюдение норм 

СаНПин, 

требований гигиены 

и 

здоровьесбережения 

7-9 октябрь Зам.директора 

по В.Р, 

классные 

руководители 

Составление 

расписание уроков с 

учѐтом требований 

7-9 сентябрь Зам.директора 

по УВР 

Организация в 

школе питания 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

санитарных правил 

7-9  В течении 

учебного года 

Зам.директора 

по В.Р., 

классные 

руководители 

Проведение 

инструктажей по 

профилактике 

травматизма 

7-9 В течении 

учебного года 

Зам.директора 

по В.Р., 

классные 

руководители 

Флэш-моб 

«Жемчужина 

здоровья» 

7-9 октябрь Классные 

руководители 

9-х классов, 

зам.директора 

по В.Р 

Классные часы: 

«СПИД – чума 20 

века, Классный час 

«Быть здоровым – 

МОДНО!» 

7-9 декабрь Классные 

руководители 

9-х классов, 

зам.директора 

по В.Р 

Первенство школы 

по баскетболу 

«Серебряная 

корзина» 

7-9  

февраль 

Учитель 

физкультуры, 

зам.директора 

по В.Р 

Родительские 

собрания  «Методы 

оздоровления детей 

в домашних 

7-9 Октябрь Зам.директора 

по В.Р 



 

условиях» 

Спортивное 

соревнование по 

мини футболу 

7-9  

март 

Учитель 

физкультуры 

Лекция-беседа по 

профилактике 

наркомании и о 

вреде ПАВ 

7-9  

ноябрь 

Зам.директора 

по В.Р.,  

психолог РНД 

 

Модуль « Подросток и закон» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление уголка 

«Правовое 

воспитание». 

7-9 сентябрь Зам. директора 

по в.р 

Классные часы  

«Полиция и дети», 

«Закон и подросток 

7-9 Ноябрь, февраль Классные 

руководители 

Посещение учащихся 

на дому с целью 

выяснения время 

провождения 

учащихся во время  

каникул. 

7-9 В течении 

учебного года (в 

каникулярное 

время) 

Классные 

руководители 

Классные собрания 

«Преступность и 

подросток» 

7-9 ноябрь Классные 

руководители 

Заседание Совета 

профилактики с 

нарушителями 

школьной дисциплины 

(правонарушителями) 

7-9 В течении 

учебного года 

Зам.директора 

по В.Р., 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Преступность и дети» 

7-9 декабрь Зам.директора 

по В.Р 

Урок – лекция  «Виды 

наказания и 

применение их к 

несовершеннолетним». 

7-9 ноябрь, март Зам.директора 

по В.Р., 

инспектор 

ПДН 

 

Индивидуальные 

беседы по 

7-9 В течении 

учебного года 

Зам.директора 

по В.Р., 

инспектор 



 

профилактике 

правонарушений и 

школьной дисциплины 

с учащимся. 

ПДН, 

психолог РНД, 

психолог ЦД и 

К 

 

III.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ ОСОШ №1 укомплектована педагогическими кадрами соответствующей квалификации для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой среднего общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности, которые прошли 

курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС среднего общего образования.  

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать  в реализуемых в школе программах, 

профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших условий  успешной 

реализации основной  образовательной  программы среднего общего образования. 

Квалификация педагогических работников соответствуют требованиям.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется согласно плану, 

разрабатываемому на учебный год. При этом процесс повышения квалификации включает разного 

рода деятельность учителя:  

- курсы повышения квалификации;  

- семинары, тренинги, курсы, конференции, фестивали и др. муниципального и 

регионального уровня;  

- работа районных методических объединений учителей; - работа методического совета 

школы; - самообразование.  

Подведение итогов методической работы школы, участия учителей в различных мероприятиях 

проводится на педагогических советах, совещаниях при директоре.  

  



 

Администрация МБОУ «ОСОШ №1 г.Улан-Удэ» 

ФИО   Должность  Образование, 

специальность по 

диплому,  учебное 

заведение, год 

окончания 

Год 

назначения на 

должность 

Курсы 

профессиональ 

ной 

переподготовки 

(500 ч.) 

Награды, 

звания 

Кучер Евгений 

Анатольевич 

Директор   

МБОУ  

«Открытая 

сменная 

общеобразов

ательная 

школа № 1 г. 

Улан-Удэ» 

Высшее, учитель 

математики и 

ОИВТ, 1993 г. 

БГПИ им. Д. 

Банзарова 

 

1999г. 

500ч. 

«Менеджмент в 

образовании» 

БГСХА -2016 г. 

ГО и ЧС – 2019 

г. 

Отличник 

народного 

Просвещен

ия 

Сампилова 

Жаргалма 

Молотовна 

Зам.директо

ра по УВР 

«Открытая 

сменная 

общеобразов

ательная 

школа № 1 г. 

Улан-Удэ» 

Высшее, учитель 

химии и биологии, 

1988 г. БГПИ  им. 

Д.Банзарова 

2001г. -2008 

с 2014 г. по 

настоящее 

время 

АНОДПО 

«ЮМИПК» по 

Программе 

«Менеджмент в 

образовании»-

520 ч. -2021 г. 

Почетная 

грамота 

Админтсра

ции 

Советского

, 

Железнодо

рожного 

районов 

 

Аюшеева 

Марина 

Петровна 

Зам. 

директора 

по  

ВР  МБОУ 

«Открытая 

сменная 

общеобразов

ательная 

школа № 1 г. 

Улан-Удэ» 

Высшее, 

преподаватель 

истории , 1977  

ВСГАКИ 

 

 

2002 г. - Почетная 

грамота 

Администр

ации г. 

Улан-Удэ 

 



 

 

 

Кадровый состав МБОУ ОСОШ №1 

Общая численность педагогических работников, в том числе:  24 человека  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

0% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

0%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

79% 

Высшая  17% 

Первая  63% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

  

До 5 лет   

Свыше 30 лет  79% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 40 лет  

33% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

42% 



 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

100% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

100% 

  

Педагогический коллектив работоспособный, имеет хороший методический и теоретический 

уровень, дружный, хорошо взаимодействующий между собой и учителями других школ.  

Ежегодно педагоги школы обобщают и распространяют свой педагогический опыт на разных 

уровнях. В своей работе учителя используют современные педагогические технологии , в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих . 

Руководят проектной деятельностью школьников. Разрабатывают рабочие программы проектных 

работ. Используют возможности ИКТ, работают с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

 Разрабатывают программы учебных предметов, методические и дидактические материалы. 

Выбирают учебники и учебно- методическую литературу, и рекомендуют обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет- ресурсы. Составляют 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся  по преодолению неуспеваемости с 

отстающими в учебе учащимися. Проводят дополнительные консультации и тесную связь 

поддерживают с родителями обучающихся. 

  Проводят большую работу по профилактике правонарушений среди  учащихся, тесно 

сотрудничают с органами опеки и попечительства, КДНи ЗП, с сотрудниками ПДН. Составляют 

планы реабилитации и социализации трудных подростков и детей попавших в ТЖС.  

В учебной работе, педагоги согласно положению промежуточной, текущей аттестации 

обучающихся оценивают деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая проведение входной и промежуточной диагностики. 

4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 



 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования 

 

В МБОУ  ОСОШ № 1 созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные особенности каждого 

ребѐнка и соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют 

педагогам осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

осуществляется педагогом-психологом из Центра диагностики и консультирования детей и 

подростков   и учителями школы. Разработан перспективный план работы психологической 

службы МБОУ ОСОШ №1, включающий мероприятия по психолого-педагогическому 

сопровождению.  

Целью деятельности психолога является создание эффективной системы психологического 

сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей и 

педагогов) на ступени основного общего образования для реализации средней  образовательной 

программы.  

Задачи:  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к основной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового 

периода в старший  школьный  возраст;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;  

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• детско-родительские отношения;  

• дифференциация и индивидуализация обучения;  



 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

• формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и 

 среде  

сверстников;  

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:  

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  просвещение;  экспертиза.  

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: психологический анализ 

социальной ситуации развития в школе, мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития содействие реализации (выполнению) требований 

федерального государственного образовательного стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам , разработка и внедрение психологических программ и проектов , 

содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий. На уровне среднего 

общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 



 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 



 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце 

каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

– На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной  и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 

обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации школьников, 

осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

– Формирование и развитие психолого -педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей. 

– В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом детей. 

Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, способном к 

работе с различными категориями детей (детьми с особенностями в  развитии, с одаренными 

детьми, детьми - представителями различных этнических и субкультурных общностей). 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой разнообразных 

методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а выступает как комплексная технология, 

особая культура поддержки и помощи педагогов в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации детей. 



 

– Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка требует организации 

работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса.. Для этого 

организуются курсы повышения квалификации педагогов и администрации, методические 

объединения учителей организуют работу по самообразованию, проводятся методические и 

психолого-педагогические семинары, Неделя психологии и т.п. 

– В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи 

(родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, 

ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток 

знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и психологическую 

культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует рассматривать как 

важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического сопровождения. 

– Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого человека. 

– Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами 

школы, направленных на оказание оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных 

проблем, на развитие родительской компетентности. 

– Когда говорят о родительской компетентности, имеют в виду компетентность, под которой 

понимают. 

– -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

– -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные 

задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 

знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

– -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

– - способность понимать потребности ребѐнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

– -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 

жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребѐнка и социальной 

ситуацией. 

– -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом -

наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

– Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над 

собой имеют важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. 



 

Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным компонентом родительской 

компетентности. 

– В работе с родителями в образовательном учреждении используются следующие формы 

работы: лекция, конференция, практикумы, родительские собрания, «дни открытых дверей», 

индивидуальные консультации, групповые тематические консультации. 

– Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинство 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных 

или потенциальных личностных проблем родителя, совместному проектированию возможного 

выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога как инициатора доверительных открытых 

отношений, помощника в развитии ключевых родительских компетенций. Тип взаимодействия 

между педагогом и родителем в логике психолого-педагогического сопровождения носит характер 

договорных отношений. 

4. 3.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год:  



 

• оплату  труда  работников  образовательных  учреждений  с  учѐтом 

 районных  

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части  расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное  

учреждение);  

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений:  

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения 

материально – технической базы, удовлетворения спроса социума, участия школьников в 

конкурсах различного уровня, очных научно – практических конференциях за пределами 

муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов).  



 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено школой и составляет 10% 

объѐма фонда оплаты труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы;  

• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объѐма фонда оплаты труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются школой 

самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 

Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «МБОУ ОСОШ № 1г.Улан-Удэ». В данное Положение 

внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. Распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам МБОУ «ОСОШ № 1 г.Улан-Удэ», в состав которой 

входят директор, педагоги, профсоюз, родительская общественность.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы среднего  общего 

образования школа:  

1. проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  



 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5. определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.  

6. разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы. 

• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

7. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет:  

• предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.   

Финансирование ОО в части оплаты труда и учебных расходов  

Финансирование ОО в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на 

1 ученика по нормативу, согласно Закон РБ № 2210-IV от 11.07.2011 г. " О нормативах 

финансового обеспечения общего образования" (изм. Законом РБ от 13.12.2013 г. № 252-V), 

что составляет -22 820 рублей, на ребенка-инвалида – 27 383 рублей.  

В «Положение об оплате труда» включен пункт о распределении стимулирующей части 

заработной платы в зависимости от результативности – оценочный лист.  

В базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной и внеурочной 

деятельности, согласно Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 22.04.2008 №212 

(ред. От  

23.12.2011) «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений и утверждении Методики формирования фонда оплаты 

труда муниципальных общеобразовательных учреждений г.Улан-Удэ».  

В норматив финансирования включена оплата часов внеурочной деятельности.  

  

Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества осуществляется согласно Постановления Администрации г.Улан- 

Удэ от 18.06.2014 №155 (ред. От 14.07.2014) «Об утверждении Порядка определения объема 



 

и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям из бюджета городского округа «Город Улан-Удэ» на иные цели».  

  

Внебюджетное финансирование  

-Приобретение  хоз.товаров и бытовой химии, посуды  

-текущий ремонт   

-изготовление вывесок  

 

4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 



 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным  оснащением, 

хозяйственным инвентарѐм.  

  

Площадь- 1842,9_кв.м. Земельный участок площадью  9355 кв.м.  

На территории школы имеется баскетбольная площадка, современное футбольное поле с 

зеленым искусственным покрытием. Имеется разновозрастной городок, тренажерная, 

антивандальная площадка.  

В школе имеется  12 учебных кабинетов общей площадью  788,3 кв.м.  

Школа предназначена для обучения средних и старших  классов. Сменная  школа оснащена 

медицинским кабинетом площадью – 37 кв.м. с оборудованным процедурным кабинетом;  

спортзалом площадью 174,7 кв.м.;   библиотека с конференцзалом-75,2 кв.м. В школе 

имеется столовая для учащихся и преподавателей с обеденным залом площадью 118,0 кв.м.. 

компьютерный кабинет 62,0 кв.м 

  

1 этаж  

Кабинет математики  – №3, кабинет английского языка – №4, кабинет русского языка и 

литературы - №18, кабинет родного языка и родной литературы – №19, кабинет 

информатики   – №17 , медкабинет, столовая, библиотека 

2 этаж Кабинет физики  – № 23, кабинет математики -№24, кабинет биологии №25, кабинет 

географии и ОБЖ №26, кабинет истории № 27, кабинет МХК №28, кабинет химии №30, 

кабинет право и обществознания №33, кабинет бурятского языка и русской литературы  

№32. Спортзал  

Все кабинеты оборудованы компьютерами или ноутбуками, проекторами, таблицами и 

стендами. Оборудованы  экранами., МФУ - №17, №18,№4,№27  

  

Кабинет №1 конференц-зал  

№  Наименование  Количество  

1.  Компьютеры  28 

2.  Проектор    2 

3  МФУ (принтер) 8 

4.  Таблицы, стенды  57 

5.  Интерактивная доска  1 

6  Мобильный класс.  5_компьютеров  1 

  

 

 

 

Мед.кабинет 

№  Наименование  Количество  

1.  Компьютер  1  

2.  Кушетка  1  



 

3.  Принтер  1  

4.  холодильник  1  

5.  Медицинский шкаф  1  

6.  стол  2  

7.  стулья  4  

8.  скамейка  2  

9.  Шкаф для хранения медицинский карт  2  

10.  Облучатели  1  

11.  Столик процедурный  1  

12.  Стол медиц.  1  

13.  Ширма медиц. 2-х секцион.  1  

14.  Шкаф для одежды  1  

15.  Шкаф медиц. металлич. стеклянный  1  

16.  Весы напольные  1  

17.  Ростомер  1  

18.  Тонометр  1  

Материально-техническая база библиотеки  

Школьная библиотека является информационным центром нашего образовательного 

учреждения. Она функционирует как традиционная библиотека с элементами медиатеки, 

поддерживает и обеспечивает образовательный процесс.  

Главной задачей школьной библиотеки как информационного центра является оказание 

помощи учащимся и учителям в учебном процессе. Задачи библиотеки:  

1. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору, активной гражданской позиции.  

2. Совершенствование идеологической и идейно-воспитательной работы.  

3. Способствовать привитию навыков здорового образа жизни.  

4. Прививать любовь к книге, чтению: «Человек читающий - человек успешный».  

5. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических 

кадров школы в области новых информационных технологий.  

6. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, учебников, 

периодических изданий).  

7. Совершенствование новых информационных технологий с использованием ИКТ.  

Направления деятельности библиотеки:  

1. Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям в 

получении информации из библиотеки.  

2. Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и методической 

литературе, о новых средствах обучения.  



 

3. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики. Работы  с 

компьютерными программами.  

4. Формирование, комплектование и сохранность фонда.  

Основные функции библиотеки 

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные 

в концепции школы и в школьной программе.  

2. Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости 

от ее вида, формата, носителя.  

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.  

 Материально- техническое оснащение библиотеки школы 

1.1. Сведения о помещениях, занимаемых 

библиотекой:  

занимаемая площадь 

(кв.м.)  

общая площадь, занимаемая библиотекой  60 кв. метров 

абонемент (общая площадь) в том числе:  

в приспособленном помещении  

60 кв.м 

 

читальный зал (общая площадь)  в том числе:  

в приспособленном помещении  

9 

 

хранилище книг (общая площадь)  в том числе:  59,3 

зал электронной библиотеки (общая площадь)  в 

том числе:  

в приспособленном помещении  

2,5 

  

  

1.2. Материально-техническое оснащение библиотеки  

 Наименование  Количество  

Стеллажи  14 

Столы  9 

Стулья  21 

Компьютер  1 

Мультимедийный 

проектор  

1 

МФУ  1 принтер цветной 

1. СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

2.1. Развитие библиотечного фонда  

Наименование  2021 г.   



 

Количество 

экземпляров 

на начало 

года  

Закуплено 

в течение 

года  

всего 

Учебники  4783 620 5403 

Учебные пособия   5 0 5 

Литературно-

художественные 

издания  

1682 0 1682 

Справочные издания  164 0  

2. 3.Обеспеченность библиотечного фонда учебной литературой  

 Обеспеченность учебниками (в %)     

2019 г.  2020 г.   2021 г.   

100  100  100   

3. Основные показатели работы за 2020-2021 учебный год  

Основные показатели работы 

Число читателей  470 

Посещаемость (за 

год)  

1000 

 Книговыдача (за год)  1500 

Количество массовых 

мероприятий  

25 

  

 

4.5.. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  



 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока;  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах;  

— создания и заполнения баз данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения;   

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов;  



 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

 — занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,  

оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

  

4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой основного  общего образования 

 

Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом ОО;  

- профессиональная готовность педагогических работников ОО к реализации ФГОС   ООО;   

- нормативно-правовая база ОО;  

- система методической работы ОО;  

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); - материально-

техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования;  

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП СОО;  

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

- укреплять материально - техническую базу ОО.  

Критерии эффективности системы условий:  

-достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися ОО; - 

выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  



 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов;  

-эффективное  использование  времени,  отведенного  на  реализацию  ООП 

 ООО, формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с 

запросами учащихся и их родителями (законными представителями); 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;  

-эффективное управление ОО с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования.  

  

Перечень необходимых изменений по направлениям  

  

Направление  Мероприятие  

Нормативное 

обеспечение  

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО  

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО  

Финансовое 

обеспечение  

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации 

ООПи достижения планируемых результатов, а также 

механизма их  

формирования  

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений вних),  регламентирующих установление 

заработной платы работников ОО, в том числе 

стимулирующих выплат  

  Организация работы творческой группы, координирующей  

Организационное 

обеспечение  

 деятельность по переходу на ФГОС ООО.  

Разработка:  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности;  

- календарного учебного графика;  

- режима работы ОО;  

- расписания уроков и внеурочной деятельности.  

Приведение материально - технической базы ОО в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда.  

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление информационно- 

образовательной среды.  

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС 



 

ООО  

Кадровое 

обеспечение  

 Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников 

ОО.  

 Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников.  

Информационное 

обеспечение  

Обеспечение размещение на сайте ОО информационных 

материалов о введении ФГОС ООО  

Информирование родительской общественности о ходе 

введения ФГОС СОО  

Обеспечение публичной отчѐтности организации о ходе 

и результатах введения ФГОС ООО  

Материально- 

техническое 

обеспечение  

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования  

Пополнение фондов библиотеки ОО печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

  

 

 

 

 

 

  



 

4. 7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности.  

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год.  

План работы Организации способствует своевременному принятию управленческих 

решений, организации работы с родителями (законными представителями), 

профессиональному росту учителя.  

  

Управленческие 

шаги  

Задачи  Результат  

 Механизм «Планирование»  

1.Анализ системы 

условий  

существующих в ОО  

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений.  

Написание раздела ООП СОО 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы»  

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий  

Наметить сроки 

создания 

необходимых 

условий реализации 

ФГОС СОО  

Составлен сетевой график (дорожная 

карта) по созданию системы условий  

реализации ООП СОО  

 Механизм «Организация»  

1.Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательных 

отношений  

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

  связи между участниками 

образовательных 

отношений  

Создание комфортной среды в  

ОО для учащихся и педагогов.  

1. Проведение 

различного уровня 

совещаний по 

реализации ООП 

СОО  

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений. Обеспечение  

доступности, открытости 

ОО.  

Достижение высокого  качества 

обучения.  

2. Разработка 

системы мотивации 

и  

стимулирования  

педагогов.  

Создание 

 благоприятной 

мотивационной  

реализации ООП СОО.  

Профессиональный  и творческий 

рост педагогов.  

Механизм «Контроль»  



 

1. Выполнение 

  сетевого графика 

 по 

  созданию системы 

 условий через 

распределение 

обязанностей по 

контролю  между 

участниками 

рабочей группы.  

Создание эффективной 

системы контроля.  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП СОО.  

Диагностика 

эффективности  

внедрения 

педагогических 

процедур, 

направленных на 

достижение 

ожидаемого 

результата  

Создание пакета 

диагностик.  

Достижение  высокого 

 уровня обучения.  

Подбор 

диагностических 

методик для 

формирования 

целостной системы 

отслеживания 

качества  

выполнения ООП  

СОО  

Пакет инструментария.  Формирование  целостного 

аналитического материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.8. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО 

 

Август 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Август 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

 

Август 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного  общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

 

Август 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

 

Август 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Авугст-

сентябрь 



 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО и входящих в 

федеральный перечень учебников 

Май 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

Август 

9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования. 

Август 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего 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 

Август 



 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

Август 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

Август 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

В 

течение1 

полугоди

я 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

В течение 

года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

Май 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

ООО 

Август-

сентябрь 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

Август, 

январь 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС ООО 

В течение 

года 

2. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

ООО и внесения возможных дополнений 

в содержание ООП образовательной 

организации 

 

август 



 

3. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 

и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

август 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного  

общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС ООО 

август 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

В течение 

года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

В течение 

года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

В течение 

года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО 

В течение 

года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение 

года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение 

года 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение 

года 

 

  



 

4. 9  Контроль за состоянием системы условий 

Контроль над состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля 

на основании соответствующего Положения.  

Контроль за состоянием системы условий включает:  

• мониторинг системы условий;  

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП 

ООО);  

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, размещение 

информации на школьном сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных 

достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы  включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 

научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; 

система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования 

удовлетворенности родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в ОО; организация внеурочной деятельности учащихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования ОО.  

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); 

уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 

сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по 

группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в 

спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; 

работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие в 

реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 



 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 

материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП СОО является 

внутришкольный контроль.  

  

Объект контроля  Содержание контроля  

Кадровые условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка укомплектованности педагогическими,  

руководящими и иными работниками  

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого  

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих  

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников  

Психолого- 

педагогические  

условия  

реализации  

ООП ООО  

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание 

материаловФГОС  ООО)  

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных  

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

СОО  

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО  

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально- 

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас- 

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта  

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Организации  

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение ООП 

ООО  

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др.  

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления  



 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР  

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно- методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП ООО  

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП 

ООО  

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО  

  

4.10.  О корректировке ООП  ООО   

  

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68 -

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 ФЗ «О санитарно -

эпидемиологическим благополучии населения», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.08.2005 № 529 «Об организации и контроле за введением отмены 

ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, 

осуществляющего государственный санитарно- эпидемиологический надзор», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации, на основании решения Республиканского оперативного 

штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения короновирусной инфекции от 

03.10.2020 г., приказа Министерства образования и науки РБ от 03.10.2020 №1150, приказа 

Комитета по образованию г.Улан-Удэ от 03.10.2020 №765 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в МБОУ ОСОШ № 1  внесены следующие 

изменения в содержание основной образовательной программы основного общего образования:  

1. В части внесения изменений в годовой календарный график и в режим обучения;  

2. В  части  организации и содержании оценочных процедур;  

3. В части  особенностей реализации  учебного  плана  основного общего образования, в части 

корректировки содержания рабочих программ;  



 

4. В части информационно-методических условий реализации ООП ООО;  

5. В части сроков и форм проведения промежуточной аттестации.  

  

Изменения в годовой календарный график и в режим обучения.  

На основании решения Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с 

угрозой распространения короновирусной инфекции от 03.10.2020 г., Приказа Министерства 

образования и науки РБ от 03.10.2020 № 1150 Образовательный процесс в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с 05 октября 2020 г. по 16 октября 2020 г.  

включительно будет организован в дистанционном формате по утверждѐнному расписанию. В 

связи с этим в режим образовательного процесса вносятся необходимые коррективы.   

Расписание уроков каждого класса утержденное  и размещаемое в доступе участников 

образовательного процесса (в Эл Журнале  и на сайте учреждения)  содержит информацию  

- о дистанционны   оффлайн-занятиях (задания и материалы прикрепляются в Элжуре в 

домашних заданиях на текущий день, учащимися выполняются в свободном режиме в день 

расписания, рекомендуемые сроки выполнения - первая половина дня ) ,  

-об онлайн-занятиях (консультациях) по основным предметам учебного плана, требующих 

подключения учащихся в строго определенное расписанием время. В расписании содержится 

информация о времени проведения онлайн-занятия в системе Skype.  

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков педагоги 

школы будут размещать в электронном дневнике задание на учебный день.  

Задание включает объяснение и закрепление материала. Порядок организации урока определяется 

учителем-предметником самостоятельно: возможно работа ребят с учебником, использование 

оффлайнвидеоуроков, Skype - общение, использование различных (бесплатных) цифровых 

образовательных ресурсов и платформ, онлайн подключение для общения с детьми (объяснение 

нового материала, обсуждение возникших затруднений и т.д.).    

Педагоги выкладывают задание в электронном дневнике заблаговременно, а именно не позднее, 

чем в день предшествующий дню проведения урока.  

Расписание уроков каждого класса, размещено на странице сайта школы.  

Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, прикрепляя фото или 

сканкопии заданий в сообщениях  электронного дневника. При возникновении технических 

проблем при работе с ЭлЖуром возможно осуществление связи учителя с учеником средствами 

электронной почты. При отсутствии у учащегося проводного Интернета по согласованию с 

учителем - предметником задание можно отправлять с помощью телефона в мессенджерах(Viber, 

WhatsApp), через соцсети.  

 Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме дистанционного 

обучения регулярно отражается в электронном журнале.   

 Длительность дистанционного  занятия составляет 25-30 минут.    

Дозировка заданий должна производится строго в соответствии с  длительностью 

дистанционного занятия.  

Контроль за организацией    дистанционного обучения регулярно  осуществляется заместителями 

директора:  

ежедневный - за своевременной выгрузкой педагогами заданий,  

за  осуществление/неосуществление связи с каждым учащимся; еженедельный - за 

накопляемостью оценок.  

  



 

В связи с объявлением  Указом Президента РФ  от 27.03.2020, Указом Главы РБ от  

29.10.2020 № 230 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 

"О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от 

чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной 

новым типом коронавируса (COVID-19)" в годовой календарном учебном графике 

увеличивается количество каникулярных дней.  

  

Изменения в части организации и содержании оценочных процедур Дополнить раздел 

следующей информацией:  

В период дистанционного обучения система контроля должна носить систематический характер и 

строиться как на основе оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного 

материала, оперативного обращения к учителю или консультант у курса в любое удобное для 

обучаемого время), автоматического контроля (через системы тестирования) так и отсроченного 

контроля (например, при очном тестировании после перехода в обычный режим обучения ). На 

первом этапе можно разд елить контроль и оценивание. В первое время будет достаточно 

контролировать сам факт участия обучающихся в дистанционном обучении. Главный критерий в 

этом случае — соблюдение сроков. Если работа не было выполнена в обозначенный срок, то 

ученик получает сообщение и имеет возможность в определѐнный период выполнить 

пропущенное задание. В качестве обратной связи с обучающимися рекомендуется использовать 

возможности электронного журнала, электронной почты и чатов в электронных образовательных 

ресурсах.  

Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал автоматически, отметка за 

ответы на задания с открытым ответом, творческие, исследовательские и проектные работы, а 

также домашнее задание выставляется в электронный журнал преподавателем в соответствии с 

нормой оценивания.  

  

 Учебный план основного общего среднего образования.  

Дополнить раздел следующей информацией:  

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68 -

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и на основании решения Республиканского 

оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения 

короновирусной инфекции от 03.10.2020 г., приказа Министерства образования и науки РБ от 

03.10.2020 №1150, приказа Комитета по образованию г.Улан-Удэ от 03.10.2020 №765 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» организовать 

в октябре - ноябре 2020 года реализацию основной образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В связи с Указом Главы 

РБ от 29.10.2020 № 230 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 N 

37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от 

чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной 

новым типом коронавируса (COVID-19)", с 30 октября по 14 ноября в образовательных 

организациях считать днями каникул.  

Предусмотреть меры по предупреждению невыполнения учебных планов, в частности путем 

корректировки рабочих программ , курсов дисциплин.  



 

В ввиду  необходимости введения ограничительных мер, предупреждающих распространение 

короновирусной инфекции (дополнительные выходные дни, переход на дистанционное обучение, 

сокращение продолжительности дистанционного урока) внести изменения в ООП в части 

корректировки содержания рабочих программ.   

Утвердить листы корректировки рабочих программ, где указать  

- особенности   используемых форм уроков в период дистанционного обучения,   

- перечень используемых электронных образовательных ресурсов,   

- изменения сроков и форм проведения промежуточной аттестации по предмету.  

Предусмотреть в РП меры, предупреждающие невыполнение программы  посредством:  

– укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании; – сокращения часов на 

проверочные работы; – оптимизации домашних заданий.  

 При этом не допускать уменьшения объема часов за счет полного исключения раздела из  

 

  

Информационно-методические условия реализации ООП ООО.  

Дополнить раздел следующей информацией:  

МБОУ ОСОШ №1использует перечень официальных интернет -ресурсов, которые смогут 

обеспечить обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Учителя осуществляют отбор необходимых ЭОР  

из ресурсов федеральных образовательных порталов, других дистанционных образовательных 

платформ и включают  перечень  истпользуемых образовательных ресурсов  в  описательную 

часть своих РП.  

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном обучении 

обучающихся основной общей школы используются следующие образовательные ресурсы:  

1. https://www.yaklass.ru- «Я класс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, учащихся и 

их родителей. Полноценный курс дистанционного образования не только предоставляет программу 

лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно добиться от учащихся 

хорошей успеваемости. Поэтому программа дистанционного образования нацелена именно на полное 

вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее самообразование.  

2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают 

школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного 

образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую экспертизу РАН, 

которая установила полное соответствие наших образовательных курсов федеральному 

государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной основной образователь ной 

программе.  

3. https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по всему 

школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе 

специально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти 

программ

ы.  
  



 

уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) 

и примерной основной образовательной программе общего образования. Упражнения и проверочные 

задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.  

4. https://ru,padlet.com Все материалы , в том числе средства обучения и воспитания, представлены в 

электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, включая изображения, электронные 

формы учебников, видеозаписи, ауд иозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в 

том числе представляющие собой составные произведения.  

  

Корректировка  ООП СОО в части сроков и форм проведения промежуточной аттестации.  

С целью избежания перегрузки учащихся в сокращенный аттестационный период предусмотреть 

возможность изменения форм  промежуточной аттестации по отдельным предметам, в частности 

на формы, предполагающие  возможность проведения промежуточной аттестации дистанционно 

(онлайн-тестирование, выполнение  и защита проектных, исследовательских  и творческих работ 

и т.п.)  

Вносимые изменения рассмотреть на заседании научно-методического совета школы,  утвердить 

приказом директора, указать в листе корректировки рабочей программы.  

  

1. Расписание уроков   на   период  очно-заочного  обучения регламентируется расписанием 

звонков в соответствии с рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.41340-03: 

продолжительность уроков составляет 30-35 минут.  

 Для получения общего образования в очно-заочной форме в пределах основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования действует федеральный 

государственный образовательный стандарт.  

Для всех обучающихся действует учебный план (Приложение 1) и образовательные программы, 

включающие обязательный минимум содержания ООП COO.  

Очно-заочное обучение осуществляется в условиях классно-урочной системы:  

закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих 

специального оборудования).  

Обучающиеся в очно-заочной форме обязаны выполнить учебный план:  

- посещать уроки согласно общему расписанию,  

- самостоятельно изучать учебные предметы, предусмотренные учебным планом, - выполнять 

задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  

Обучающиеся, в полном объеме выполнившие ООП и УП, а также успешно  прошедшие  

промежуточную  аттестацию  переводится  в следующий класс.  

Перевод в следующий класс осуществляется по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Неудовлетворительные результаты или непрохождение промежуточной аттестации признаются 

академической задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

 

 

https://ru,padlet.com/


 

Приложения:  

1. Рабочие программы по учебным предметам, аннотация к рабочим программам 

2. Положение о нормах оценивания по учебным предметам (от 03.02.2021 г. рассмотрен на пед. 

совете от 11.01.2021 протокол №2-1 

3. Положение о входной диагностике Протокол пед. совета №3 от 12.04.2021 Приказ школы № 

48-5 от 01.09.2021 

4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Протокол №3  пед. совета от 12.04.2021 , приказ школы 

48-6 от 01.09.2021  

 


