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Общие положения 

Основная образовательная программа является нормативно-

управленческим документом МБОУ «СШ № 38» (далее – 

Школа), характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса в ней (статья 2 ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее ООО ООП) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №38» города Смоленска (далее МБОУ «СШ 

№38») разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ 04.02. 2010 г. Приказ №271).  

 Устав МБОУ «СШ №38».  

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  

разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  

государственного образовательного  стандарта  основного  общего  

образования  (далее  -  Стандарт)  к структуре  основной образовательной 

программе. 

Структура основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СШ №38» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел  определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку, цели и задачи реализации ООП ООО, 
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принципы и подходы к формированию ООП ООО; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Содержательный раздел  определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий  при 

получении основного общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования,  

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
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1. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  МБОУ "СШ № 38 "являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
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образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды  города Смоленска и Смоленской 

области  для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, 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 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, 
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определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
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проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает  с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), 

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 
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развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления 

и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 
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от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной  парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития  обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения 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. 

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», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Черчение», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 

духовно-нравственной культуры», «История православной культуры земли 
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Смоленской», «Мир профессий», «Культура общения». 

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 такой 

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 его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 
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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 основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 
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сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 
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1.2.4. Метапредметные  результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися  

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез 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 средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые 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 свёртывание 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 дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
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решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии 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 учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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 и находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
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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 технологии решения практических задач определенного класса; 

 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 предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

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, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

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; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и 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. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических и 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

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 
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соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для 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 или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 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) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели или заданных 

критериев оценки 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, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 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 природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
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фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. 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), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 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 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 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; 
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 организовывать учебное 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. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 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 «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

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; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
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модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задач инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

• рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического  

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме 

в 

• соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения 

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

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

•  использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально - деловых текстов), высказывать собственную 

точку зрения на решение проблемы 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

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

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать  перед аудиторией с  докладом;  публично защищать проект, 

реферат; 

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

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
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успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические,  бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

• (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и  

фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой  употребления 

языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также  

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты ( деловое письмо,  объявление) 

с учётом требований предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
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Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного  

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно - 

научного), публицистического, официально-делового стилей, 

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

выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

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

• выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

• расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; 

• рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом 

на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

• публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических,  морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

• составлять деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 
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разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников  с  небольшой  протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русского 

языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
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• словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и  

словообразовательные  гнёзда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования  в  

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из  морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 

том  числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя  лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном  

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться  различными  видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём  

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии  в 

• публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, 

• иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

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

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии  в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
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• трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе  

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
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орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

•  приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

1.2.5.2. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях  речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа  в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения  для  самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 
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интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

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

сюжетные линии; 

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

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

•воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения  для  самостоятельного 

чтения; 
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• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения  разной  жанровой  природы, 

аргументировано  формулируя своё отношение к  прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение  в других  

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

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

аспект для сопоставительного анализа; 

• вести проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

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

Литература Смоленщины 

Выпускник научится: 

 определять жанровые особенности литературных произведений  

Смоленщины; 

 применять биографические сведения о писателях, творческую историю 

этапных произведений при анализе произведений; 

 определять место литературы Смоленского края в общем литературном 

процессе страны и движении её во времени, о богатстве её содержания, 

форм, об её общественном значении 
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 определять стили произведения (выразительно-изобразительные средства в 

их единстве); 

 определять произведения представителей Смоленской поэтической школы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

 применять различные  виды устной и письменной речи 

 собирать краеведческие (литературные) материалы на определённую тему, 

описыва ть их и систематизировать; 

 оперировать приобретёнными знаниями по теории литературы. 

 

1.2.5.3  Иностранный язык. 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, 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 вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова, план, вопросы. 

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

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• 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  значимую, нужную, 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; 

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

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по  контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 
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Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

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 изучаемом 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. 
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Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Английский язык 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки изучаемого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Орфография 

Выпускник научится  

 правильно писать изученные слова. 

 правильно ставить знаки препинания в конце 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 изучаемого языка и их транскрипцию. 

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 изучаемом языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 
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• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи  по  определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами изучаемого  

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно- 

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

- предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

-косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 
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залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога:  Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего  времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- условные  предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to,  should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … 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:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future SimplePassive, PresentPerfect 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 Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 
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1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

 определять и объяснять временные границы первобытной и древней 

истории человечества, делить на простые этапы историю древних 

государств и цивилизаций;  

 определять и доказывать, какое человеческое общество находиться на 

ступени первобытности, а какое – взошло на ступень цивилизации; 

 свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия 

(явления), развившиеся в эпоху Древнего мира: в хозяйственной жизни – 

орудия труда, охота, собирательство, земледелие, скотоводство, ремесло, 

торговля; в общественном делении – раб, свободный гражданин, 

аристократы; в государственной жизни – государство, царство, город-

государство (полис), демократия, республика, империя; в культуре – 

религия, наука, искусство, философия;  

 определять основные причины и следствия перехода различных древних 

народов со ступени первобытности на ступень цивилизации; 

 предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей (Конфуций, Александр Македонский и др.), так и 

представителей различных общественных слоев первобытных и древних 

обществ;  

 при оценке  таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания 

ассирийцев и римлян, набеги варваров, гражданские войны, учения 

Будды, Иисуса Христа и других, выявлять гуманистические нравственные 

ценности;  

 давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей 

(в том числе безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские 

войны, войны Рима), установлению тех или иных порядков (законы 

древневосточных царей, законы греческих полисов, Римской республики 

и Римской империи). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и Запада, 

сложившиеся в эпоху Древнего мира;  

 выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных 

учений, возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, 

религии древних евреев, христианства;  

 определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, 
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рабы и свободные, цивилизованные жители и варвары, империя и 

подвластные народы и т.д.); 

 предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным 

позициям как в прошлом, так и в современности. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

 определять и объяснять временные границы средневековой истории 

человечества и истории России, предлагать и объяснять этапы 

средневековой российской истории;  

 свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия 

(явления), развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной жизни – 

феодальные отношения; в общественном делении – сословия, церковь; в 

государственной жизни – раздробленность и централизация; в культуре 

– язычество и мировые религии (христианство, ислам, буддизм и др.), 

гуманизм, Возрождение и т.д.;  

 определять основные причины и следствия перехода народов России и 

мира со ступени первобытности на ступень цивилизации в эпоху 

Средних веков; 

 использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья;  

 предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей (Карл Великий, Мухаммед, Владимир Святославич, Сергий 

Радонежский и др.), так и представителей различных общественных 

слоев и культур Средневековья;  

 при оценке таких явлений, как набеги викингов, крестовые походы, 

монгольские завоевания, деятельность Франциска Ассизского, Сергия 

Радонежского и т.д., выявлять гуманистические нравственные ценности;  

 давать и объяснять собственные оценки действиям исторических 

деятелей (в том числе безымянным) по защите своей родины, 

установлению тех или иных порядков (Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Иван III и т.д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать в общемировой культуре крупные цивилизации (культурные 

области), сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до сих пор: 
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христианский мир (католическая цивилизация, православная цивилизация), 

исламский мир, индийская цивилизация, дальневосточная цивилизация;  

 относить разные средневековые народы и государства, существовавшие 

на территории современной России, к различным цивилизациям 

Средневековья;  

 определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, крестоносцы и 

мусульмане, крестьяне и феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские, 

новгородцы и московиты и т.д.); 

 находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 

отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

История  Нового  времени 

Выпускник научится: 

 учиться добывать, сопоставлять  и критически проверять историческую 

информацию, полученную из различных источников (в том числе 

Интернет, СМИ и т.д.);  

 определять и объяснять временные границы истории Нового времени 

всего человечества и истории России, разделять российскую историю на 

этапы и объяснять выбранное деление;  

 в ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 

(явления), развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике – 

капиталистические отношения, промышленный переворот; в 

общественном делении – классы, гражданское равноправие; в 

государственной жизни – абсолютизм, революция, реформы, 

конституционная монархия, республика, консерватизм, либерализм, 

социализм; и т.д.; в культуре – гуманизм и Возрождение, идеи 

Просвещения, научная картина мира и т.д.;   

 определять основные причины и следствия разрушения аграрного 

общества в странах Запада и в России; а также  реформ, революций и войн, 

сопровождающих этот сложный процесс;  

 предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей (Колумб, Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный, Петр Великий, 

Пугачев и др.), так и представителей различных общественных слоев и 

цивилизаций раннего Нового времени;  

 давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных 

общественных деятелей во времена реформ и революций, колониальных 

войн, народных восстаний, распространения идей гуманистов и 
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просветителей; во времена реформ, революций, войн XIX – начала XX 

века; 

 при оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности; 

различать в исторических текстах: мнения, доказательства (аргументы), 

факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать 

контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с 

другой позиции, договариваться с людьми; 

  определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи раннего Нового времени (европейские колонизаторы и 

жители Востока, феодалы и «третье сословие», помещики и крестьяне, 

сторонники традиций и поборники перемен и т.д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать в общемировой культуре и культуре России наследие и 

традиции аграрного общества и черты, сложившиеся в ходе его разрушения 

в Новое время, определять уровень развития общества, используя данные 

понятия;  

 отличать черты западной цивилизации Нового времени от традиций 

цивилизаций Востока;  

 определять и доказывать собственное мнение о месте России XVI-XVIII 

веков в системе мировых цивилизаций Запада и Востока;  

 давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки 

действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе 

безымянным) по защите своей родины, изменению общественных 

порядков; 

 находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 

отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

 добывать, сопоставлять и критически проверять историческую 

информацию, полученную из различных источников (в том числе 

Интернет, СМИ и т.д.);  

 разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени 

на этапы и объяснять выбранное деление;  

 в ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать 

понятия (явления), развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм 

и коммунизм, информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм, 

демократия и т.д.;  
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 определять основные причины и следствия кризиса 

капиталистического индустриального общества, социалистических 

преобразований в нашей стране и их последствия, развитие системы 

международных отношений в Новейшее время;  

 используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

ХХ —начале XXI в.; 

 предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей 

Новейшего времени;  

 давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции 

гуманистических духовных ценностей) использованию власти, 

поступкам различных общественных деятелей во времена реформ, 

революций, мировых войн Новейшего времени;    

 давать и подтверждать аргументами и фактами собственные 

оценки действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том 

числе безымянным) по защите своей Родины, изменению общественных 

порядков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и 

оценок прошлого, различать в исторических текстах: мнения, 

доказательства (аргументы), факты, гипотезы (предположения); 

 отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать 

мысль, уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с 

людьми;  

 определять свое собственное отношение к разным позициям в 

спорах и конфликтах Новейшего времени;  

 находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 

отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека. 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 
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 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей (труд, учение, игра, 

общение), объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 различать формы познавательной деятельности (чувственное и 

рациональное), виды человеческих знаний, виды познания (научное, 

социальное); 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей 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: 

 формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферу 

обучающихся, личностные основы российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 
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 характеризовать общество, как сложную динамичную систему; уметь 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим 

(прогресс, эволюция, революция, реформа, модернизация); 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; 

 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. 

Социальная сфера жизни общества 

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; 

 характеризовать специфику норм права; сравнивать нормы морали и 

права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
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 объяснять причины отклоняющегося поведения; описывать негативные 

последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 

 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; характеризовать межнациональные отношения 

в современном мире; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 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; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Духовная сфера жизни общества 

Выпускник научится: 
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 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; описывать явления 

духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 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; 

 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. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять понятие «власть», происхождение власти, разновидности 

власти; 

 давать характеристику политической системы с ее подсистемами; 

 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; 
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 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни, различные типы избирательной системы; 

 давать характеристику правового государства, гражданского общества;  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 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:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

 аргументировано 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. 

Право 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства, основы 

Конституционного строя РФ, систему законодательной, исполнительной 

и судебной власти России, институт президентства, правоохранительные 

органы; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские, трудовые, семейные, административные, 

уголовные  правоотношения; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

правоотношениях; 
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 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 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; 

 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: 

 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;  

 характеризовать систему Международного права 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономическая сфера жизни общества 

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; 
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 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. 

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. 

 История Смоленщины 
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Выпускник научится: 

 характеризовать основные этапы и ключевые события истории 

Смоленщины в разные исторические периоды; выдающихся деятелей 

Смоленского края;  

 характеризовать важнейшие достижения культуры Смоленского края; 

изученные виды исторических источников по истории родного края;  

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 соотносить даты событий истории Смоленщины с историей России; 

определять последовательность и длительность важнейших событий в 

истории края;  

 показывать на исторической карте территорию Смоленщины в разные 

исторические периоды, древнейшие города Смоленщины, места 

значительных исторических событий в истории края;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов курса; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность 

и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории Смоленщины, достижениям культуры населения;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

 

1.2.5.5  Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 
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периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

•описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, 

а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

•давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а 

также к сверстникам; 

•демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии 

с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
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семейных конфликтов. 

Общество — большой дом человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

•формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 
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• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально- нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
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модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
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Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 
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основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия ≪равенство≫ и ≪социальная справедливость≫ с 

позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
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развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

 

1.2.5.6. География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 
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положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации  содержащуюся  в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• 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 географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
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выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 
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• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и 

исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения 

между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

• использовать знания о поясном времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми демографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 
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Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 
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• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов 

на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества жизни населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

География Смоленщины 

Выпускник научится: 
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 объяснять географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

 определять связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством Смоленской области;  

 характеризовать специфику географического положения и 

административно-территориального устройства Смоленской области; 

 опредалять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений;  

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов;  

 составлять краткую географическую характеристику субъекта РФ на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления;  

 определять на местности, плане и карте географические координаты и 

местоположение географических объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для ориентирования на местности; чтения карт 

различного содержания;  

 проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; прогнозировать их последствия;  

 определять комфортные и дискомфортные параметры природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;  

 решать практические задачи по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф;  

 проводить самостоятельный поиск  географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных.  

 прогнозировать   возможные последствия деятельности человека на природу 

региона. 
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1.2.5.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

•углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

•научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие вычисления, 

Приобретет привычку контролировать вычисления,  выбирая подходящий для 

конкретной  

ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

•использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

•оперировать понятием квадратного корня, применять  его  в  вычислениях. 

Выпускник получит  возможность: 

•развить представление  о числе и числовых системах от  натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в  практике; 

•развить    и   углубить   знания о   десятичной  записи  действительных   чисел 

(периодические  и  непериодические   дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник   научится: 

 •использовать в ходе  решения  задач   элементарные   представления, 

связанные с приближёнными  значениями    величин 

 округлять целые числа и десятичные дроби; находить приближения с 

недостатком и избытком.  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, 

объма. 

окружающего мира, являются  преимущественно приближёнными, что по 
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записи приближённых значений, содержащихся  в информационных 

Выпускник   получит  возможность: 

•понять, что числовые данные, которые используются  для характеристики 

объектов окружающего мира,  являются преимущественно приближёнными.   

Алгебраические   выражения 

Выпускник   научится: 

•оперировать  понятиями  «тождество», «тождественное  преобразование», 

решать задачи, содержащие  буквенные  данные;  работать  с    формулами; 

•выполнять преобразования выражений, содержащих  степени  с целыми 

показателями  и  квадратные  корни; 

•выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений на 

основе  правил   действий  над   многочленами   и   алгебраическими   

дробями; 

•выполнять   разложение   многочленов   на    множители. 

Выпускник   получит   возможность  научиться: 

•выполнять  многошаговые   преобразования  рациональных   выражений, 

применяя различные способы и приёмы; 

•применять   тождественные   преобразования  для   решения   задач   из 

различных разделов  курса.  

Уравнения 

Выпускник  научится: 

•решать основные виды рациональных уравнений с одной  переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

•понимать уравнение  как  важнейшую   математическую    модель    для 

описания  и  изучения   разнообразных   реальных   ситуаций,  решать   

текстовые 

задачи  алгебраическим   методом; 

•применять графические представления  для  исследования  уравнений, 

исследования и  решения систем  уравнений   с   двумя   переменными. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть специальными приёмами решения  уравнений  и   систем  

уравнений; уверенно   применять   аппарат   уравнений   для    решения   

разнообразных  задач из математики, смежных   предметов,  практики; 

•применять   графические  представления  для  исследования   уравнений, 

систем  уравнений, содержащих буквенные  коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник  научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 
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неравенствами и их свойствами; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• решать рациональные неравенства и их системы; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств  для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные  понятия.   Числовые   функции 

Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера;  

• строить более сложные графики на основе графиков изученных функций 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 
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• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента;  

Элементы статистики 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления 

и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 

Выпускник получит возможность  

приобрести опыт нахождения вероятности случайного события в простейших 

практических ситуациях. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,  

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации;  

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические  

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 
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длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения  

равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств  прямых и  

окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора 

на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 
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доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства» 

 

1.2.5.8. Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; 

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 

между математической(формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

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

современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 
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• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учёбы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 
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Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников ив 

разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ 

 

1.2.5.9. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

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

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД  простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость её распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
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величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• 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, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

• 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, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез        и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые явления 
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Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления,  используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 
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законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность  

полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение 

и преломление света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное  расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта  

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 
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расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) 

и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл  

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной  модели 

атомного ядра.  

• Применять закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• 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. 

 

1.2.5.10. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной  деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
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• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её  

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение  

к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 
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рефератов, презентаций; 

• 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. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

1.2.5.11. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий « атом», «молекула», 

«химический элемент»,  «простое вещество»,  «сложное вещество», 

«валентность», «степень окисления» используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 



85 

 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

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

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 
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оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов  Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 
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• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу 

по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления  

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности ( 

«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

•выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

•приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

•определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

•проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
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классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснoвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить  лабораторные  опыты, подтверждающие  химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 
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• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с жизнью; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать  авторскую  концепцию  художественного образа в 

произведении искусства 

• определять эстетические категории ≪прекрасное≫ и ≪безобразное≫, 

≪комическое≫ и ≪трагическое≫ и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально- нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 
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положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия ≪выразительность≫ в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно- творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые  художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 
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Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать особенности жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа театра 

Выпускник научится: 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьных мероприятий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

работах; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля. 

 

1.2.5.13. Черчение 

Выпускник научится: 

• рационально использовать приемы работы с чертежными инструментами, 

приемы построения основных сопряжений;  

• соблюдать правила выполнения чертежей, анализировать графический 

состав изображений;  

читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

• применять основные сведения о шрифте; выполнять простейшие 

геометрические построения,  прямоугольное  проецирование на одну, две и 

три взаимно перпендикулярные плоскости; 

•принципы построения несложных аксонометрических изображений. 

•выбирать главный вид и оптимальное количество видов на чертежах; 



92 

 

•осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей; 

•читать и выполнять наглядные изображения; технические рисунки и 

наброски; 

•проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием; 

•приводить примеры использования черчения в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека. 

 

1.2.5.14. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме 

её воплощения; 
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• понимать особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно- 

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки 

и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов.  

• определять стилевое своеобразие классической, народной, духовной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности  музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи  Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное  музыкальное искусство 

XX в.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки  в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

1.2.5.15. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов 
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Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

•выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных изделий; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов (по программе). 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

приборов; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять простые электрические схемы; 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 
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• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

Создание изделий из текстильных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе 

с использованием традиций народного костюма; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 
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имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как  товара 

на рынке. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе 

соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для продолжения 

образования. 

  

1.2.5.16. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 
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• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
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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 

(гимнастический конь, козел, гимнастический мостик, маты, шведская стенка, 

перекладина) из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания( шведская стенка) прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.5.17. История православной культуры земли Смоленской 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные этапы развития православной культуры на 

Смоленщине в контексте исторических событий, мировой и российской 

истории развития христианства и Православия; 

 характеризовать  выдающихся русских и зарубежных церковных и 

общественных деятелей, оказавших влияние на развитие православной 

культуры земли Смоленской; 

 осознавать значение храмов и монастырей в истории Смоленщины;  

  владеть содержанием житийной литературы, основными терминами 

курса и осознавать их назначение; 

 раскрывать смысл православной трактовки понятий «свобода», 

«любовь», «подвиг», «совесть», «нравственность», «добро» и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать и объяснять сущность явлений, изучаемых в данном 

курсе; 
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  анализировать и оценивать духовно-нравственные явления в контексте 

мировой, российской и региональной православной культурно-

исторической традиции;  

  организовывать отношения с окружающими людьми в соответствии с 

моральными   и правовыми нормами российского общества; 

 применять понятийный аппарат исторического знания и православной 

культуры, приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

  систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников;  

  оценивать деятельность на основе осмысления жизни и деяний 

личности в истории своей страны и человечества в целом;  

 применять свои знания для выявления и сохранения культурных 

традиций своей страны. 

 

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры 

Выпускник научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников 

информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов 

России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь 

на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 

характер семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных 

институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме 

для народов её населяющих; 
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• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и 

другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение 

к литературным героям, реальным событиям и людям;  

• находить на карте столицы национально-территориальных образований 

России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, 

религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

 

1.2.5.19.  Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в г.Смоленске; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для города Смоленска и Смоленской области; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

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

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных  

происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 
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качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение 

для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; 

раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

Защита населения Российской Федерации от  чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества;  

• характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 
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решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, 

которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• принимать решения и действовать по сигналам оповещения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать материал и готовить занятие на тему ≪Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени≫; 

• обсуждать тему ≪Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации≫; 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и  экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения 

в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• следить за состоянием личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том 

числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 
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определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации 

массовых поражений; выполнять  приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 

1.2.5.20. Мир профессий 

Выпускник научится: 

 определять свои личностные особенности, интересы и склонности; 

 развваить коммуникативную компетентность; 

 осваивать разные формы и методы общения; 

 получать подробную информацию об учебных заведениях и различных 

профессиях ; 

 применять  информацию о правилах выбора профессии; 

 применять  знания и информацию: 

- о правилах выбора будущей профессии; 

- о профессионально важных качествах; 

- о положении современного рынка труда; 

- о требованиях, особенностях и специфике наиболее популярных 

профессий. 

 развивать представления о себе, своем месте в мире, своих правах и 

обязанностях; 

 осознавать свою личностную позицию, возможности в 

профессиональном самоопределении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать ведущий мотив выбора профессии; 

 определять жизненные ценности и смыслы профессиональной 

деятельности; 

 адекватно определять  уровень притязаний при выборе будущей 

профессии; 

 применять  навыки самопрезентации своих профессионально важных 

качеств; 
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 проводить  исследовательскую  и диагностическую деятельность, видеть 

проблему, ставить вопросы, давать определения понятиям; 

 работать с различными источниками информации: находить 

информацию в источниках, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках; 

 

1.2.5.21. Культура общения 

 Выпускник научится: 

  извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 использовать речь для регуляции своего поведения; 

 задавать вопросы; оформлять свои мысли в устной или письменной 

форме с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

критично относится к своему мнению. 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки, отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета;  

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

 учитывать разные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить сложные монологические 

высказывания, владеть диалогической формой  коммуникации 

(дискуссия, дебаты), используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя различные роли в 

группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

  осуществлять эвристические действия;  

 выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

МБОУ «СШ №38» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

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

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

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

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

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных,  метапредметных  и 

предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; 
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 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий 

и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 
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мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТ -  компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

 ИКТ - компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад 

и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 
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разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе 

при выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. Для описания достижений обучающихся школы 

используются пять уровней: 
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Уровень 

достижения 

Освоение 

учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 
Управленческие решения 

Низкий  

уровень 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по 

предмету 

«Знания 

отсутствуют» 

(отметка «1») 

Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может 

стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 

Пониженны

й уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой 

подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 

которые 

осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

«Неудовлетвори

тельно» (отметка 

«2») 

 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует специальной 

диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

 

Повышенный 

уровень 

Низкий 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Базовый 

уровень 
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значительные 

пробелы в 

знаниях. 

Обучающийся 

может выполнять 

отдельные 

задания 

повышенного 

уровня 

Базовый 

уровень 

Освоение 

учебных 

действий с 

опорной 

системой знаний 

в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных 

задач. 

«Удовлетворите

льно» (отметка 

«3», отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но 

не по профильному направлению. 

Повышенны

й уровень Усвоение 

опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а 

также о 

кругозоре, 

широте (или 

избирательности) 

интересов. 

«Хорошо» 

(отметка «4») 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по 

данному профилю 

Высокий 

уровень 

«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. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
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администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
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планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

 Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 
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выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост  в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 
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не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 
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Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ - компетентности.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

C целью разработки программы развития УУД в МБОУ "СШ №38" была 

создана рабочая группа, которая определила следующие направления 

деятельности  педагогов по созданию программы: 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и 

иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования в целях реализации 

принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 
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сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 
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междисциплинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, 

а также самостоятельная работа учащегося); 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия 

в разнообразных формах:  тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы.  

Каждая предметная область вносит вклад в развитие УУД 

Предметные 

области 
УУД 

"Русский язык и 

литература" 

• формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

• получение доступа к литературному наследию и через 

него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; 

• формирование основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним; 

• осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным 

и социальным ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; 

• формирование базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего изучения языков, с 

установкой на билингвизм; 

• обогащение активного и потенциального словарного 

запаса для достижения более высоких результатов при 



121 

 

изучении других учебных предметов. 

"Общественно-

научные 

предметы" 

• формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

политкультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования 

качеств личности, ее социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

"Математика и 

информатика" 

• осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

• формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

• понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

"Естественнонау

чные предметы" 

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного 

consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481C6D5D573835572F305E9Bj6nBM
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процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

• овладение научным подходом к решению различных 

задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

• овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

• осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

"Искусство" • осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

• развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

• развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

• формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

"Технология" • развитие инновационной творческой деятельности 
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обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; 

• активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

"Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти" 

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

• формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

• понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

• развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

• установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 
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В рабочих программах педагогов находит отражение система развития 

УУД каждого  вида. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

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

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, курсов по выбору и 

элективных предметах. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося. 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы 

задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД (на учет позиции 

партнера; на организацию и осуществление сотрудничества; на передачу 

информации и отображение предметного содержания; тренинги 

коммуникативных навыков; ролевые игры). 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД (проекты на 

выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи на сериацию, 

сравнение, оценивание; проведение эмпирического исследования; проведение 

теоретического исследования; смысловое чтение). 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД (на планирование; на 

ориентировку в ситуации; на прогнозирование; на целеполагание;  на 

принятие решения; на самоконтроль). 

 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные УУД: 

 на личностное 

самоопределение; 

 на развитие 

  Я - концепции; 

 на 

смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 участие в проектах; 

 подведение итогов 

урока; 

 творческие задания; 

 мысленное 

воспроизведение 

ситуации; 

 самооценка события; 

 Чему я научился на уроке? 

  задания типа «Оцени 

поведение главного героя. 

Хорошо он поступил? Как бы 

повёл себя ты на его месте?» 
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 на нравстенно-

этическое 

оценивание. 

 дневники достижений. 

Регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в 

ситуации; 

 на прогнозирование  

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

 преднамеренные 

ошибки; 

 поиск информации в 

различных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 самоконтроль; 

 "ищу ошибки". 

- составление различного рода 

плана (ключевые слова, 

утверждения, вопросы, 

тезисы) при работе над 

текстом по аудированию или 

чтению; 

- составление плана как 

последовательности речевых 

действий  при подготовке 

устного монологического и 

диалогического 

высказывания; 

- задания типа «Посмотри на 

заголовок рассказа и скажи, о 

чём будет идти речь в данном 

тексте», «Прочти последний 

абзац истории и догадайся, 

что произошло с главной 

героиней», «Прочитай первые 

три предложения рассказа и 

предположи, что будет 

дальше»; 

- контрольные задания, в том 

числе тестового характера; 

-сформулируй  проблему,  с 

которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

Познавательные УУД: 

-задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

-задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

-задачи и проекты на 

исследование. 

 

-найди отличия; 

-работа со словарями, 

Интернет ресурсами; 

-составление схем-опор; 

-упорядочивание, поиск 

"лишнего"; 

 

 

-формулировка 

познавательной задачи 

самими учащимися, 

например: «А какие сигналы в 

речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, 

что данная вещь кому-то 

принадлежит?»  или «Какими 

способами можно 

поприветствовать друг друга 
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в Англии?» 

- организация проектной 

деятельности учащихся, 

связанная с освоением нового 

языка и поиска информации 

Интернет-ресурсов; 

- подготовка устного и 

письменного речевого 

высказывания; 

- формулирование проблемы 

(главной идеи) текста; 

- извлечение необходимой 

информации из прочитанного 

(услышанного) аутентичного 

текста; 

- преобразование модели 

утвердительного  

предложения в 

вопросительные предложения 

различных типов; 

- составление таблиц, схем-

моделей; 

- самостоятельное 

достраивание 

выражение/предложения/диал

ога/текста с восполнением 

недостающих компонентов 

(слов, словосочетаний, 

предложений); 

- классификация слов по 

частям речи, правилам 

чтения, общности тематики и 

т.д.; 

- самостоятельное выведение 

правил (грамматические 

явления, словообразование) 

-По какому принципу 

объединены слова? 

Коммуникативные 

УУД: 

-на учет позиции 

- составь задание 

партнеру; 

- отзыв на работу 

- организация совместной 

работы учащихся (парная, 

групповая формы). 
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партнера; 

- на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

- на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

- тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

товарища; 

- работа в парах, 

группах; 

- выучи правило, расскажи 

товарищу; 

-взаимоконтроль; 

-посоветуй другу как себя 

вести, что бы избежать 

переломов и вывихов; 

 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 
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научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 

по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может проводиться  по различным направлениям. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок 

– защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок  «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 
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проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научное общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

НОУ других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках  данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 презентации; 

 альбомы, буклеты; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследований; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 
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конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

     Формирование и развитие ИКТ-компетенций обучающихся, направлено на 

реализацию требований Стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, которая обеспечивает становление и развитие 

учебной и общепользовательской  ИКТ-компетентности. 

Перечень навыков и умений приведен ниже в порядке повышения 

сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 

выполнения: 

- определение информации - способность использовать 

инструменты ИКТ для идентификации  и соответствующего 

представления необходимой информации; 

- доступ к информации - умение собирать и (или) извлекать 

информацию; 

- управление информацией - умение применять существующую 

схему организации или классификации; 

- интегрирование информации - умение интерпритировать и 

представлять информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и 

противопоставление данных; 

- оценивание информации - умение генерировать информацию, 

адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая её; 

- передача информации - способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять 

информацию определенной аудитории и передавать знания в 

соответствующем направлении. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 
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 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся  

обеспечивается усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых происходит в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу. А так же, когда ученики учат других и в режиме лекции и в 

режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются личностные и метапредметные 

результаты для всех участников. 

Исходным технологическим потенциалом является доступная 

обучающимся, работникам школы компьютерная техника, выход в интернет, 

сотовые телефоны. 

Основная образовательная программа   основного общего образования 

МБОУ "СШ №38" ориентирована на информатизацию школы, которая связана 

с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации 

учебного процесса и знаменует собой качественное обновление учебного 

процесса. 

В соответствии с ФГОС (требованиям к условиям) образовательный 

процесс отображается в информационной среде: расписание уроков, 

факультативов, кружков, внеурочной деятельности, режим работы школы, 
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Федеральный перечень учебников, рабочие программы и тематическое 

планирование по каждому курсу. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования 

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ; 

 соблюдать требования техники безопасности при работе с ИКТ 

устройствами; 

 входить в операционную систему; 

 выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать графические объекты в соответствии с поставленной 

задачей на уроках, редактировать геометрический объект с точки 

зрения его эстетического содержания и технического качества; 

 создавать графические объекты геометрических форм в текстовом 

редакторе с помощью автофигур; 

 создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, 

явление и т.д.; 

 вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов; 

 создавать геометрические объекты средствами Excel; 

 выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей; 

выбирать схему в информационном источнике, создавать идентичное 

изображение средствами компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и отбирать  информацию, находить необходимое 

визуальное решение в соответствии с содержанием 
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 представлять информацию с помощью различных видов диаграмм  

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Информатика», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, 

начертание, размер кегля; использовать функции заливки; 

 выделять структуру сообщения; 

 выделять фрагменты сообщения;  

 составлять вопросы к сообщению; 

 работать с текстом (подготовка докладов, рефератов); 

 вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки  в текстовый 

документ в соответствии с его смыслом и содержанием. 

 подбирать характер оформления текста в соответствии с его 

стилистическим содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д. 

 осуществлять редактирование и структурирование текста средствами 

текстового редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавление, шрифтовые выделения). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать в текстовом редакторе (вводить, редактировать, 

форматировать); 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

 создавать текст на иностранном языке.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», 

«Информатика», а также во внеурочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 составлять развернутый план презентации, выступать перед аудиторией 

с презентацией индивидуального или группового проекта; 

 уважать информационные права других людей;  

 соблюдать правила культуры общения в сети 
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 использовать обмен информации средствами дистанционного общения; 

 Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть 

корректным участником информационно-правовых отношений. 

Выпускник получит возможность: 

 выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации 

учебной информации в виде наглядного, графического, текстового 

представления; 

 вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, 

использовать приемы настройки различных видов  анимации в слайдах; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства. 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта 

для поиска необходимой информации; 

 критически относится к информации; 

 составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

учебной и внеурочной деятельности; 

 грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, 

факту, событию, термину, определению и т.д.; 

 применять приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы;  

 применять приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса с 

помощью сети Интернет; 

 извлекать необходимую информацию, избирательно относиться к ней; 

 использовать различные сайты для получения дополнительной 

информации. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История», «Литература», «Информатика» и других предметов. 
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Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки; 

 строить математические модели; 

 определять параметры, характеристики математической модели 

описываемого объекта изучения; 

 осуществлять эксперимент и  исследование в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам и математике и информатике средствами 

табличного редактора; 

 анализировать результаты запросов полученных в поисковой системе; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов; 

 анализировать и отбирать  информацию, находить необходимое 

визуальное решение в соответствии с содержанием 

 использовать  инструменты ИКТ для учета систематизации и обработки 

информации; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика», 

«Экономика», «Информатика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность; 

 выбирать программы для моделирования объектов и процессов; 

 проектировать несложные объекты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы; 

 использовать различное программное обеспечение для создания 

моделей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 
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2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

Система мониторинга личностного развития обучающихся 5-х классов 

№ Название 

мониторинга 

Цель Сроки 

проведения 

Ответственный 

1  Тест «шкала 

социальной 

желательности» 

Выявление уровня 

принятия учащегося 

в коллективе. 

сентябрь , 

май 

Кл.руководитель, 

психолог 

2 Анкета  "Оценка уровня 

школьной мотивации" 

Н.Г. Лускановой. 

Выявление уровня 

школьной 

мотивации 

учащихся 

Октябрь, 

апрель 

Кл.руководитель, 

психолог 

3. Методика по изучению 

социализированности 

личности учащегося (М. 

И. Рожков) 

Выявить уровень 

социальной 

адаптированности 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

учащихся. 

Ноябрь, 6 

класс 

Кл.руководитель, 

психолог 

4. Анкета учащимся по 

выявлению уровня 

самооценки (по Р.В. 

Овчаровой) 

Выявить уровень 

самооценки 

учащихся 

сентябрь, 

апрель 

Кл.руководитель, 

психолог 

 

Система мониторинга метапредметного развития обучающихся 

 5-х классов 

№ Название 

мониторинга 

Цель Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Навыки 

сотрудничества (Яшин 

Н.Ю.) 

 

Выявление уровня 

развития у ребенка 

качеств личности, 

проявляющихся в его 

отношениях к другим 

людям (выходная 

диагностика). 

апрель Кл.руководитель, 

психолог 

2. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся 

Выявление 

коммуникативных 

склонностей 

октябрь Кл.руководитель, 

психолог 
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учащихся. 

3.  Познавательная 

потребность 

подростков 

 

Установить 

интенсивность 

познавательных 

потребностей 

подростков. 

 

декабрь Кл.руководитель, 

психолог 

4. Методика «Рисование 

по точкам» 

 

Диагностировать 

уровень развития 

саморегуляции, 

организации 

деятельности, 

отдельные свойства 

внимания, объем 

оперативной памяти. 

сентябрь, 

май 

Кл.руководитель, 

психолог 

 

Система мониторинга личностного развития обучающихся 6-х 

классов  

Название 

мониторинга 

Цель Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Учебная 

мотивация 

Изучение учебной 

мотивации 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. Лесенка Определение 

уровня самооценки 

Сентябрь, 

апрель 

Классный 

руководитель 

3. Методика «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо?» 

Выделение 

морального 

содержания 

действий и 

ситуаций 

Ноябрь 

(сравнительный 

анализ с 

результатами 7 

класса)  

Классный 

руководитель 

4. Методика по 

изучению 

социализированно

сти личности 

учащегося (М. И. 

Рожков) 

Выявить уровень 

социальной 

адаптированности 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

учащихся. 

Октябрь 

(сравнительный 

анализ с 

результатами 5 

класса) 

Классный 

руководитель 
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Система мониторинга метапредметного развития обучающихся 6-х 

классов 

Название 

мониторинга 

Цель  Сроки проведения  Ответственн

ый  

1. «Направленность на 

приобретение знаний» 

(методика предложена 

Е.П. Ильиным и Н.А. 

Курдюковой) 

 

Изучение уровня 

познавательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Октябрь, апрель Классный 

руководитель 

2. Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся 

Выявление 

коммуникативных 

склонностей 

учащихся. 

Ноябрь (сравнение 

результатов 5 

класса) 

Классный 

руководитель 

3.Диагностика уровня 

сотрудничества 

Изучение уровня 

сформированности 

коммуникативной 

культуры школьников 

Апрель Классный 

руководитель 

4.Тест простых 

поручений 

Диагностировать 

уровень развития 

саморегуляции, 

организации 

деятельности, 

отдельные свойства 

внимания, объем 

оперативной памяти. 

сентябрь, май Кл.руководит

ель, 

психолог 

 

Система мониторинга личностного развития обучающихся 7-х классов 

Название 

мониторинга 

Цель Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Методика «Какой 

Я?» (модификация 

методики О.С. 

Богдановой) 

Выявление уровня 

осознанности 

нравственных категорий и 

адекватности оценки 

наличия у себя 

нравственных качеств. 

Сентябрь, 

апрель 

Классный 

руководитель, 

психолог 

2. Уровень 

сформированности 

самосознания 

Определение адекватной 

оценки учащимися своих 

способностей и 

определённых черт 

характера 

Январь 

(для 

сравнения с 

результатами 

8 класса) 

Классный 

руководитель, 

психолог 
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3.  Методика «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо?» 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций 

Ноябрь 

(сравнительн

ый анализ с 

результатами 

6 класса)  

Классный 

руководитель,  

психолог 

4. Опросник для 

диагностики 

способности к эмпатии 

опросник А. 

Мехрабиена и Н. 

Эпштейна 

Выявить способность к 

сопереживанию - эмпатии 

- эмоциональной 

отзывчивости, 

чувствительности и 

внимания к другим людям, 

их проблемам, горестям и 

радостям. 

Октябрь, 

февраль 

Классный 

руководитель, 

психолог 

 

Система мониторинга личностного развития обучающихся 8-х классов 

 

Название 

мониторинга 

Цель Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Методика 

исследования 

мотивационной сферы  

(опросник Г.А. 

Карповой) 

Выявление уровня 

сформированности 

познавательных мотивов, 

социальных мотивов, 

учебных мотивов 

Сентябрь, 

апрель 

Классный 

руководитель, 

психолог 

2. Уровень 

сформированности 

самосознания 

Определение адекватной 

оценки учащимися своих 

способностей и 

определённых черт 

характера 

 

Январь 

(для 

сравнения с 

результатами 

7 класса) 

Классный 

руководитель, 

психолог 

3 «Карта интересов» 

О.Г. Филимоновой 

 

Выделение предпочтений 

обучающихся, их 

склонностей  

Ноябрь  Классный 

руководитель,  

психолог 

4. Опросник для 

определения 

профессиональной 

готовности 

Л.Н. Кабардовой 

 

определить склонности 

обучающихся к видам 

профессиональной 

деятельности 

Октябрь, 

февраль 

Классный 

руководитель, 

психолог 
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Система мониторинга метапредметного развития обучающихся 8-х 

классов 

Название 

мониторинга 

Цель Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 . «Направленность на 

приобретение знаний» 

(методика предложена 

Е.П. Ильиным и Н.А. 

Курдюковой) 

 

Изучение уровня 

познавательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Сентябрь, 

апрель 

Классный 

руководитель, 

психолог 

2. Уровень 

сформированности 

самосознания 

Определение адекватной 

оценки учащимися своих 

способностей и 

определённых черт 

характера 

 

Январь 

(для 

сравнения с 

результатами 

7 класса) 

Классный 

руководитель, 

психолог 

3 Тест структуры 

интеллекта 

Р. Амтхауэра 

Определение видов 

интеллекта у 

обучающихся  

Ноябрь  Классный 

руководитель,  

психолог 

4. Методика 

«Классификации» (4 

-й субтест методики 

ШТУР –школьный тест  

умственного развития) 

 

Определение  

способности 

обучающихся   к  

аналитической 

деятельности 

Октябрь, 

февраль 

Классный 

руководитель, 

психолог 

 

Система мониторинга личностного развития обучающихся 9-х классов 

 

Название 

мониторинга 

Цель Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Методика «Какой 

Я?» (модификация 

методики О.С. 

Богдановой) 

Выявление уровня 

осознанности 

нравственных категорий и 

адекватности оценки 

наличия у себя 

нравственных качеств. 

Сентябрь, 

апрель 

Классный 

руководитель, 

психолог 

2. Уровень 

сформированности 

самосознания 

Определение адекватной 

оценки учащимися своих 

способностей и 

определённых черт 

характера 

Январь 

(для 

сравнения с 

результатами 

8 класса) 

Классный 

руководитель, 

психолог 
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3.  «Карта интересов» 

О.Г. Филимоновой 

 

Выделение предпочтений 

обучающихся, их 

склонностей 

Ноябрь 

(сравнительн

ый анализ с 

результатами 

8 класса)  

Классный 

руководитель,  

психолог 

4. Опросник для 

диагностики 

способности к эмпатии 

опросник А. 

Мехрабиена и Н. 

Эпштейна 

Выявить способность к 

сопереживанию - эмпатии 

- эмоциональной 

отзывчивости, 

чувствительности и 

внимания к другим людям, 

их проблемам, горестям и 

радостям. 

Октябрь, 

февраль 

Классный 

руководитель, 

психолог 

 

Система мониторинга метапредметного развития обучающихся 9-х 

классов 

Название 

мониторинга 

Цель Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 . «Направленность на 

приобретение знаний» 

(методика предложена 

Е.П. Ильиным и Н.А. 

Курдюковой) 

 

Изучение уровня 

познавательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Сентябрь, 

апрель 

Классный 

руководитель, 

психолог 

2. Уровень 

сформированности 

самосознания 

Определение адекватной 

оценки учащимися своих 

способностей и 

определённых черт 

характера 

 

Январь 

(для 

сравнения с 

результатами 

7 класса) 

Классный 

руководитель, 

психолог 

3 Тест структуры 

интеллекта 

Р. Амтхауэра 

Определение видов 

интеллекта у 

обучающихся  

Ноябрь  Классный 

руководитель,  

психолог 

4. Методика 

«Классификации» (4 

-й субтест методики 

ШТУР –школьный тест  

умственного развития) 

 

Определение  

способности 

обучающихся   к  

аналитической 

деятельности 

Октябрь, 

февраль 

Классный 

руководитель, 

психолог 

 



142 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего 

образования. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык  

Программа по русскому языку для основной школы обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и 

разработана  с учетом: 

1. программы духовно-нравственного развития гражданина России; 

2. фундаментального ядра содержания общего образования по русскому 

языку; 

3. требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

4. программы развития универсальных учебных действий. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 
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умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся остается 

за учителем. 

Цели обучения: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству 

общения и получения знаний; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности и 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке 

как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном 

мире, о его богатстве и выразительности; 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а 

также формирование умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и 

навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью 

во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 
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Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В 

ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции.  

      Первая содержательная линия представлена в программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка». 

     Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство 

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения 

о языке»,  «Фонетика и орфоэпия», «Графика»,  «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и 

пунктуация». 

     Третья содержательная линия представлена в программе разделом  «Язык 

и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа.В учебном процессе указанные содержательные линии 

неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела 

курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 

углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. 

Содержание учебного предмета 

Коммуникативная компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка 

(разговорная речь, функциональные стили: научный, публицистический, 
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официально-деловой; язык художественной литературы), их основные 

особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад,статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной 

(рассказ, беседа, спор) речи. Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

типы текста: повествование, описание, рассуждение. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, 

конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, основной 

мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка, определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; 

создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, 

отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 

фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литературном 

языке и его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение 

необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. 
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Система языка 

Фонетика. Орфоэпия. 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных 

норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (морфемика) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: 

корень, приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Применение знаний и умений по  морфемике  и  словообразованию в 

практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и 

фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой 

и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 
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Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения 

простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их 

выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи 

между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами 

русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 
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Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 

 

2.2.2.2. Литература  

Общие цели образования в рамках курса литературы: 

- формирование и развитие у обучающихся потребности в 

систематическом, системном, инициативном чтении; 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина; 

- создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии. 

  В соответствии с целями и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

определены задачи курса, отражающие планируемые результаты (личностные, 

метапредметные, предметные) обучения школьников 5—9 классов. 

Роль учебного курса литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Программа курса литература Смоленщины  интегрирована в основной 

курс  литературы.  

Содержание  учебного предмета 
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Введение. Происхождение и развитие литературы.  

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль 

литературы в образовании и воспитании человека. Особенности 

художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: метафора, 

сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и т.д. Труд 

писателя и труд читателя.  

Мифы народов мира. Мифы разных времён и разных народов. Мифы, 

изученные на уроках истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные мифы и 

календарные праздники. Персонажи славянской мифологии. 

 Герой художественного произведения. Герой художественного 

произведения как организатор событий сюжета. Подросток – герой 

художественного произведения. 

Герои мифов, былин и сказок. Главные герои русского народного эпоса – 

былинные богатыри. Разнообразие участников событий и их роль в развитии 

сюжета. «На заставе богатырской». Портрет былинного героя. А. Н. 

Островский. Снегурочка. 

Устное народное творчество (фольклор). Богатство отражения мира в 

произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных 

произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, 

отражённое в фольклоре 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного 

творчества. Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство 

народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Царевна - 

лягушка». 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов 

мира. Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. 

Смелость, трусость, трудолюбие, честность, доброта, находчивость, 

изобретательность как  главный  достоинства героев сказок. Сказка «Тысяча и 

одна ночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. 

Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее 

популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. Использование 

малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. 

Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной 

речи. 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. 

Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой 

русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой кукольных пьес – 
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Петрушка. Синкретический характер представлений народного театра. Тесная 

связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность 

народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка». 

Русская литература XIX века 

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских 

писателей 19 в. Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. 

И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». 

А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», 

«Бесы», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя 

ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из Гёте». Н.В. Гоголь. «Пропавшая 

грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев. 

«Муму». 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов 

«Москва, Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). А.В. 

Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой «Край ты мой…»; Н.А. Некрасов «Соловьи»; 

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени 

первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у 

дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и 

ясен...». 

Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. 

Толстой. Петя Ростов. Отрывки из романа «Война и мир» . М. А. Булгаков. 

Петя Ростов. Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В 

Царском Селе. В. А. Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. 

Бальмонт «Пушкин». 

    Литературные сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение сказки. X. 

К. Андерсен. Снежная королева. А. П. Платонов. Волшебное кольцо. Дж. 

Родари. Сказки по телефону. В. В. Набоков. Аня в Стране чудес. Дж. Р. Р. 

Толкин. Хоббит, или Туда и обратно. 

   Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я 

встречался с Чеховым. За карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. 

Куприн. Мой полет.  

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. 

Сказка. К. Д. Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. 

Черемуха. М. М. Пришвин. Времена года. Отрывки. Н. А. Заболоцкий. 

Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето..». Н. М. Рубцов. В 

горнице. 
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Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. 

Маяковский. Хорошее отношение к лошадям. 

     Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. 

Твардовский. Я убит подо Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. Гамзатов. 

Журавли. 

    Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. 

Янссон. Последний в мире дракон. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В. А. Жуковский. Кубок. Лесной царь. 

Незабываемый мир детства и отрочества. С. Т. Аксаков. Детские годы 

Багрова-внука. 

Фрагмент. Герой литературного произведения как читатель. С. Т. 

Аксаков. Буран. Пейзаж. Мир природы вокруг нас. И. А. Крылов. Два 

мальчика. Волк и Ягненок. В. Ф. Одоевский. Отрывки из журнала Маши . 

Портрет героя художественного произведения. А. С. Пушкин. К сестре. К 

Пущину (4 мая). Послание к Юдину. Товарищам. М. Ю. Лермонтов. Утес. «На 

севере диком стоит одиноко...». Три пальмы. М. Ю. Лермонтов. Панорама 

Москвы. И. С. Тургенев. Бежин луг. Речевая характеристика литературных 

героев. Н. А. Некрасов. Крестьянские дети. Школьник. Герой 

художественного произведения и его имя. Л. Н. Толстой. Отрочество. Главы 

из повести. Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Фрагменты. А. П. Чехов. 

Хамелеон. Толстый и тонкий .Герой и сюжет. Н. Г. Гарин-Михайловский. 

Детство Темы. Фрагменты. Поступок героя и характер.   

Мир путешествий и приключений. Покорение пространства и времени. 

Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ. Приключения барона 

Мюнхгаузена. М. Твен. Приключения Тома Сойера. Глава перва А. Линдгрен. 

Приключения Кале Блюмквиста. Новая жизнь знакомых героев. Н. С. 

Гумилев. Орел Синдбада. Б. Лесьмян. Новые приключения Синдбада-

морехода. Итоги. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой.  

Путешествия и приключения в нашем чтении. Далёкое прошлое 

человечества на страницах художественных произведений. Научная 

достоверность, доступная времени создания произведения, художественная 

убедительность изображения.  

Теренс Хэнбери Уайт. Свеча на ветру. Марк Твен. Приключения 

Гекльберри Финна. Жюль Верн. Таинственный остров. Оскар Уайльд. 

Кентервильское привидение. Антуан де Сент-Экзепюри Маленький принц. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

20 век и культура чтения.. Т. Аверченко. Смерть африканского охотника. 
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М. Горький. Детство. А. С.Грин. Гнев отца. К. Г. Паустовский. Повесть о 

жизни. Фрагменты. Читатель-подросток и мир вокруг. Еще раз о герое 

произведения — читателе. Ф. А. Искандер. Детство Чика.  

Родная природа в стихах русских поэтов. И. А. Бунин. Детство. Первый 

соловей  А. А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Полный месяц встал над 

лугом...». К. Д. Бальмонт. Золотая рыбка. Б. Л. Пастернак. Июль.  

Великая Отечественная война в литературе. К. М. Симонов. Сын 

артиллериста. Песни о Великой Отечественной войне. М. Лисянский. Моя 

Москва. 

Роды и жанры художественной литературы.  

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, 

лирика и драма. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных 

народов. Богатство и разнообразие трёх родов литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; 

Сонеты.  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, 

Лафонтена. Русская басня. Сумароков. Басни Крылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. 

В. А. Жуковский. Рыбак. Перчатка. Дж. Г. Байрон. Хочу я быть ребенком 

вольным. А. С. Пушкин. Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». 

Стансы. Друзьям. Моя эпитафия.   Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории 

романа Барышня-крестьянка. Дубровский. Жанры лирики и эпоса. М. Ю. 

Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. Стансы. «Нет, я не Байрон, 

я другой...» Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. Из истории 

поэмы. Лермонтов. Мцыри. Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. И. С. 

Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский язык. Н. 

А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда ..... 

Н. С. Лесков. Левша. Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. М. Твен. Как я 

редактировал сельскохозяйственную газету. А. П. Чехов. Жалобная книга. 

Хирургия 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная 

проблематика в лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм 
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стиха. Эпические и лирические произведения. Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. 

Труд. Хвала Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. 

Северянин. Не завидуй другу. Р. Киплинг. Если. М. Горький. Старуха 

Изергиль. Старый Год. В. В. Маяковский  «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», « Гимн обеду». М. А. 

Булгаков. Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. 

Роман - повесть – рассказ. Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади. А.В. 

Вампилов. Несравненный Наконечников. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. 

Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. 

Роман. Роман-эпопея. Общий обзор богатства жанров, через которые на 

протяжении десятилетий раскрывалась тема войны. А.Т. Твардовский Лирика 

М. А. Шолохов. Они сражались за Родину. В. Г. Распутин. Уроки 

французского. 

Научно – фантастическая литература 

Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Детективная литература  

Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки.     

Литература и время. 

Литература и время. Литературный процесс как часть исторического 

прошлого. История в произведениях искусства слова. Время на страницах 

исторических произведений.  

Х.К.Андерсен. «Калоши счастья» как эпиграф к изучению исторической 

тематики, как развернутая притча о характере связи времен между собой. 

Герой сказки и его путешествие в средние века. Четкость и убедительность 

выводов автора. 

Фольклор. История в устном народном творчестве. Жанры исторической 

тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений 

фольклора. Отражение жизни народа в произведениях фольклора. 

Историческая народная песня. Петра I узнают в шведском городе. Народная 

драма.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. 

Особенности отражения исторического прошлого в литературе. Летопись.  

Повесть временных лет. 

Воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем. Житие. Сказание 

о житии Александра Невского. Б. К. Зайцев. Преподобный Сергий 
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Радонежский. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Жанры исторических произведений: Эпические и драматические. 

Историческая драма и исторический герой. События истории в произведениях 

XVIII века. Н. М. Карамзин. Марфа-посадница, или Покорение Новгорода. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Проблема человека и времени в произведениях XIX века. Массовая 

литература на исторические темы. Яркость выражения авторской позиции в 

произведениях на исторические темы. 

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой. Илья Муромец. 

Правда. Г. У. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. В.Скотт  Айвенго. И. А. Крылов. 

Волк на псарне. А. С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге. Полтава. Борис Годунов. 

Капитанская дочка. Герои исторической повести. Историческая повесть и 

исторический труд. «Пиковая дама». История создания. Нравственная 

проблематика повести. Образ Германа. М. Ю. Лермонтов. Родина.  Песнь про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. Героическая личность.  

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский. 

Воспоминание. Песня. А. С. Пушкин. Воспоминание. Стансы. Анчар. Д. В. 

Давыдов. Бородинское поле. И. И. Козлов. Вечерний звон . Ф. Н. Глинка. 

Москва. А. Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. А. К. Толстой. 

Василий Шибанов. Князь Серебряный. Вымысел и реальность в 

художественном произведении. Народная речь в литературном тексте. Л. Н. 

Толстой. После бала. Контраст как композиционный прием. Время и 

пространство в художественном тексте. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Былины и их герои в произведениях 20 века. Автор и время на страницах 

произведений XX века. Былины и их герои в поэзии XX века. И. А. Бунин. На 

распутье. Святогор. Святогор и Илья. К. Д. Бальмонт. Живая вода. Е. М. 

Винокуров. Богатырь. Ю. Н. Тынянов. «Восковая фигура». С.Цвейг. 

Невозвратимое мгновение. Мастерство батальных сцен в исторической 

миниатюре. Образ Наполеона и отношение к нему автора. Б.Л.Васильев. 

«Утоли моя печали...». 

Великая Отечественная война в лирике XX века. А. А. Ахматова. 

Клятва. Мужество. А. А. Прокофьев. Москве. К. М. Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины...». А. Т. Твардовский. Рассказ танкиста. Ю. В. 

Друнина. Зинка. М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, 

и вши в траншеях...». А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». М. 
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В. Исаковский. Огонек. Б. Ш. Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. 

Винокуров. «В полях за Вислой сонной...». В. С. Высоцкий. Штрафные 

батальоны. Л.М.Леонов. «Золотая карета» Тема Великой Отечественной 

войны на страницах произведений послевоенных лет. Судьба героев и их 

идеалы. Романтический настрой автора. Драматический сюжет и 

драматические судьбы. 

Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В. Я. Брюсов. Тени 

прошлого. 3. Н. Гиппиус. 14 декабря. Н. С. Гумилев. Старина. Про память. М. 

А. Кузмин. Летний сад. М. И. Цветаева. Домики старой Москвы. Генералам 

двенадцатого года. Е. А. Евтушенко.Когда звонят колокола. В. С. Высоцкий. 

«Зарыты в нашу память на века...»  

Введение. Шедевры русской литературы.Место художественной 

литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции. Национальная самобытность русской литературы, её 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Древнерусская литература. 

 Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как источник 

повествования. Слово о полку Игореве. 

Литература 18 века. 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи просвещения. 

Классицизм и его особенности. М.В. Ломоносов. Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее  Величества государыни императрицы  Елисаветы 

Петровны. 1747 года. Г.Р. Державин. Ода к Фелице, Властителям и судиям. 

Памятник. Д.И. Фонвизин. Недоросль. А.Н Радищев. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

Сентиментализм. Н.М. Карамзин. Бедная Лиза. 

Литература XIX века. 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. 

Золотой век русской поэзии. В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин.  

Романтизм в русской литературе. Жуковский. А.С.Грибоедов. Горе от 

ума. А.С. Пушкин  К Чаадаеву. К морю. Храни меня, мой талисман. «К …». 

Сожжённое письмо.. Евгений Онегин. 

Реализм. М.Ю. Лермонтов. Ангел. Ужасная судьба отца и сына. Поэт. 

Нет, я не Байрон, я другой. Монолог. Дума. Нищий. Герой нашего времени. 

Н.В. Гоголь. Мёртвые души. И.С. Тургенев. Первая любовь. Ф.И. Тютчев. Как 

сладко дремлет сад тёмно-зелёный. День и ночь. Ещё томлюсь тоской. Она 

сидела на полу. А.А. Фет. Чудная картина. Я вдаль иду. Я был опять в саду 

твоём. Деревня. Н.А. Некрасов. Вчерашний день, часу в шестом. Л.Н. Толстой. 
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Юность. А.П. Чехов. Человек в футляре. «Маленькая трилогия» («Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл произведений, рисующих 

ложные представления. Композиция и общая идея цикла.. «Тоска». 

Жестокость мира, окружающего героя. Тема «маленького человека» в 

рассказах Чехова. 

Литература XX века. 

Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение 

новых жанров и стилей. Тема Родины и её судьбы. И.А. Бунин. Жизнь 

Арсеньева. М. Горький. Мои университеты. А.А. Блок. Россия. Девушка пела 

в церковном хоре. С. Есенин. Отговорила роща золотая. Я покинул родимый 

дом. В.В. Маяковский. Послушайте. Прозаседавшиеся. А.А. Ахматова. 

Сероглазый король. Песня последнеё встречи. М.А. Булгаков. Мёртвые души. 

Собачье сердце. В.В. Набоков. Рождество. Сказка. М.А. Шолохов. Судьба 

человека. А.Т. Твардовский. Василий Тёркин. 

     Произведения различных направлений писателей конца 20 столетия. 

Богатство жанров, отразивших ВОв в художественной литературе. В.П. 

Астафьев. Царь-рыба. В.Г. Распутин. Деньги для Марии. А.В. Вампилов. 

Старший сын. А.И. Солженицын. Матрёнин двор. В.М. Шукшин. Ванька 

Тепляшин. 

     Лирика последних десятилетий 20 века. Стихотворения и поэмы Н. 

Заболоцкого, Л. Мартынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, Б. Чичибабина. 

Итоги. Пути развития литературы в 19-20 веках. Богатство тематики и 

жанровое своеобразие. 

Литература Смоленщины 

Фольклор Смоленщины  Собиратели фольклора В.Н.Добровольский, 

Н.Д.Бер, П.М.Соболев, В.Ф.Шурыгин. Основные жанры. Песни обрядовые, 

лирические. Частушки. Сказки. Легенды и предания. Престольные праздники 

на Смоленщине. Изменение фольклора в современную эпоху. Поисковая 

работа: запись песен, частушек, встречи с песенницами, сказителями, 

исполнителями частушек. 

Смоляне в древнерусской литературе "Сказание о Борисе и Глебе", 

"Повесть о Меркурии Смоленском", "Житие Авраамия Смоленского". 

Климент Смолятич. Лука Смолянин."Поучение Владимира Мономаха". 

Легенды о Мономахове соборе в Смоленске. История Смоленской Одигитрии. 

Радзивиловская летопись. "Хождение смолян в Иерусалим и Царьград". 

Смоляне и "Слово о полку Игореве" (перевод "Слова ..." Н.И.Рыленкова), 

«Фрески города Горухщи» О.Ермакова (по выбору учителя).Теория: понятие 
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древнерусская литература, жанры древнерусской литературы (житие, воинская 

повесть). 

Для самостоятельного чтения: Древняя история Смоленска на страницах 

современных произведений (Л.Корнюшин), "В годину смуты" (главы из 

романа), В.Тазов. "Подснежники Мономаха" (очерк), Н.Рыленков. "Великая 

Замятия" (поэма), Е.Алфимов. "Зодчий Федор Конь",А.Бодренков. "Тогда еще 

не было русской державы..." 

Для внеклассной работы: праздник славянской письменности на 

Смоленщине. 

Литературная жизнь Смоленщины XVIII - начала XIX веков Общая 

характеристика эпохи (Петр I и его реформы). М.Н.Муравьев. Драматурги 

А.А.Шаховский и Н.Н.Хмельницкий. Смоленские вольнодумцы. Смоленск 

конца XIII века в повести Ф.Эттингера "Башня Веселуха". Сведения об авторе. 

В.Кудимов "Мартын - живописец". Панорама русской народной жизни конца 

XVIII - начала XIX века. Нравственная красота человека из народа. Судьба 

художника-самоучки Мартына Калинкина из села Алексино Смоленской 

губернии (по выбору учителя).Традиции М.В.Ломоносова, драматургия. 

"Смоленская тема" в творчестве писателей XIX века (обзор) 

А.С.Грибоедов и Смоленщина. Смоляне в окружении А.С.Пушкина. 

Е.А.Баратынский. Л.Н.Толстой и Смоленщина. Переписка со смолянами. 

Влияние Л.Н.Толстого на демократическую интеллигенцию Смоленщины 

конца XIX - начала XX века. Л.Н.Толстой и С.А.Рачинский. Ф.И.Тютчев в 

Рославле ("Вот от моря и до моря" и др.). Книгоиздательское дело на 

Смоленщине. История журналистики. 

Война 1812 года и Смоленщина.  Отражение войны 1812 года в 

творчестве писателей. Н.Дурова "Записки кавалерист-девицы", Л.Толстой 

"Война и мир" (Алпатыч в Смоленске, имение Лысые Горы). Денис Давыдов 

на Смоленской земле. Н.Рыленков "На старой Смоленской дороге", "Кутузов в 

пути", "Памятник 1812 году". Е.В.Максимов.  

Декабристы-смоляне "Отчизне посвятим души прекрасные порывы" - 

нравственное кредо лучших людей эпохи. Ф.Глинка. Личность; судьба его 

творчества. Благородство гражданской и нравственной позиции. Близость 

песен Глинки ("Вот мчится тройка удалая...", "Сон русского на чужбине") 

устному народному творчеству. Произведения о людях чести, совести, долга. 

Их отношение к товарищам, родным, любимым (П.Г.Каховский, И.Д.Якушин 

и др.). 

Забытые имена. В.А.Вонлярлярский "Смоленский Дюма", анализ глав 

романа «Большая барыня». Романтические картины и бытописание в романе. 
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Картины родного края в произведениях В.А.Вонлярлярского. Традиции 

Н.В.Гоголя. Знакомство с понятием беллетристика. 

Смоленские публицисты XIX века. А.Н.Энгельгардт. Особенности 

композиции, манера повествователя, образ повествователя. Смоленщина в 

творчестве писателя. Знакомство с развитием публицистики на Смоленщине. 

КОНЕЦ XIX - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА 

Пролетарская поэзия начала XX века. А.Гмырев, П.Арский, 

В.Александровский, В.Кириллов. Идейное и художественное своеобразие 

стихов пролетарских поэтов начала XX века, связанных со Смоленщиной. 

Мотивы борьбы за социальную справедливость, торжество принципа «хозяин 

тот, кто трудится». Художественное своеобразие стихов пролетарских поэтов 

А.Беляев - основоположник советской научной фантастики. 

Своеобразие личности и творчества фантаста. Его связь со Смоленщиной. 

Роман А.Беляева "Человек-амфибия". Красота и чистота человеческих чувств. 

Гимн богатству океана. 

М.Булгаков и Смоленщина. "Записки юного врача", "Роковые яйца". 

Идейное и художественное своеобразие произведений Булгакова, связанных 

со Смоленщиной. Сатирическое и фантастическое изображение 

действительности. 

Литературная Смоленщина 20 - 30-х годов XX века. Хроника 

литературной жизни: М.Горький, В.Маяковский, А.Серафимович, М.Зощенко 

в Смоленске. 

М.Пришвин на смоленской земле. Жизнь и творческая деятельность 

Пришвина в Дорогобужском районе. М.Пришвин - педагог, создатель 

краеведческого музея. Отражение этого периода жизни в творчестве писателя 

(очерки "Школьная Робинзонада", "Охота за счастьем", "Мирская чаша"). 

Тема добра в творчестве Пришвина. Автобиографическая проза. 

И.С.Соколов-Микитов.  Художественный мир И.С.Соколова-Микитова. 

Природа и люди Смоленщины в творчестве писателя ("Медовое сено", 

"Глушаки"). Жизнь и деятельность писателя на дорогобужской земле 

(рассказы "Камчатка", "Цыган" - всепобеждающая сила искусства). 

Использование Смоленского фольклора в творчестве (сатирическая сказка 

"Скрипица"). Воспоминания смолян о Соколове-Микитове. Развитие навыков 

художественного анализа. 

Смоленская поэтическая школа, ее своеобразие. Смоленские страницы 

жизни и творчества М.В.Исаковского. А.Т.Твардовский. и Смоленщина «По 

праву памяти». Малая и большая родина в его творчестве. Н.И.Рыленков. 

История родного края в произведениях Рыленкова. Поэтический календарь 
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природы Смоленщины в его поэзии. Использование фольклорных жанров в 

творчестве поэтов. Песни М.Исаковского и Н.Рыленкова, ставшие народными. 

Современная поэзия Смоленского края. Традиции и новаторство. Основные 

черты Смоленской поэтической школы. 

Писатели Смоленщины на войне. Судьба народа в годину испытаний на 

страницах дневников, очерков, повестей (В.Ильенков. "Большая дорога", 

рассказы; Н.Рыленков. "По пути к Смоленску" (очерк); А.Твардовский. 

"Родина и чужбина"; М.Шолохов. "Гнусность"; К.Федин. "Мальчик из 

Семлева", Л.Леонов «Твой брат Володя Куриленко»(по выбору учащихся). 

Их молодость совпала с войной. В.Звездаева. "Грачи прилетели"; А.Очкин. 

"Иван - я, Федоровы - мы", "Непокоренные"; Г.Кириллов. "Юная гвардия"; 

Н.Журкович "Соль" и др. 

Они прошли фронтовыми дорогами Смоленщины (А.Сурков, М.Шолохов, 

Э.Казакевич, А.Фадеев, К.Симонов) (обзор). К.Симонов "Софья Леонидовна", 

"Дым Отечества", "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...", "Дом в 

Вязьме".  

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Произведения о восстановлении родного края, о трудовом подвиге смолян 

(Е.Марьенков "Вдалеке от больших городов", Н.Рыленков "Великая Росстань" 

и др.). Т.Ян «Баллада о веселых жаворонках». 

В.Сальковский "Смоленская дорога"; Л.Козырь "Ярь" (сборник); 

Н.Семенова "Девки, в круг!", "Печка на колесе"; А.Мишин, Ю.Пашков, 

Е.Аникеев и др. проблема литературы 70-80-х годов. 

О.Ермаков "Афганские рассказы", "Знак зверя". Знакомство с 

современными прозаиками Смоленщины. Художественные особенности. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» 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 
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представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков 

и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (музыка, чтение;  театра, кино, музей). Виды отдыха, 

путешествия. Покупки. Молодежная мода. 

3. Здоровый образ жизни.: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное  

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Каникулы в различное время года. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

5. Мир профессий. Проблемы  выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Жизнь в городе/ в сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди,  и их вклад в науку и мировую 

культуру 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

 Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 
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 Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут(9 класс).  

Монологическая речь 

 Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (сообщение, 

описание, рассказ, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

 Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–

2 минуты(9 класс). 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, беседа, диалог-интервью, стихотворение,  

объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на  

несложных текстах, построенных на  полностью  знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования- до 1 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном  материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

 Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 
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выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, рекламный 

проспект, стихотворение, меню и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Объем текстов для чтения – 600- 700 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 500 слов.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, гражданство, 

адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая 

адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой 

и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма - около 100–110 слов, 

включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

иностранного языка, соблюдение правильного ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия.  

Грамматическая сторона речи 

 Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Использование прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 существительных в единственном и множественном числе в различных 

падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
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 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 употребительной фоновой лексикой и  реалиями  страны/стран изучаемого 

языка: традициях (в  проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), распространенными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами  и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные  реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях 

повышения качества школьного исторического образования, воспитания 

гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика  программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование 

у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

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

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
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общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

В действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы 

следующие задачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места 

и роли в мировой истории и в современном мире;  
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• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

• познавательное значение российской, региональной и мировой 

истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

строится на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное 

эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 
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«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего 

образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 

месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных,  экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 
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школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель 

воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 

мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом 

героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 

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

самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос 

исторического сознания должна создавать не только гордость военными 

победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить 

достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, 

несомненно, является великий труд народа по освоению громадных 

пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 

общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в 

рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и 

меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный 

настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не 

должно сформироваться представление, что история России – это череда 

триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей 

страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, 

политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и 

другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие 

на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная 
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страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного 

материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии 

культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и 

других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к 

России и пребывание в составе Российского государства имело 

положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних 

врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и 

экономическое развитие, распространение просвещения, образования, 

здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является 

формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом 

необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при 

решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, 

местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, 

земство, гильдии, научные общества, общественные организации и 

ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, 

кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение 

материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь 

социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов 

России. Культура не должна быть на периферии школьного курса 

отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 

российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, 

выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить 

неразрывную связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о 

процессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом на 

различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут 

быть либо экономические, либо внутриполитические или 

внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За 

счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут 
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как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного 

анализа.  

Программа  курса  история Смоленщины  интегрирована в основной курс  

истории. 

 

История России 

Российская история. Восхождение народов России на ступень 

цивилизации 

У истоков российской истории  

Что изучает история России?  История России – часть всемирной истории.  

Заселение территории нашей страны: древнейшие люди (500 тыс. л.н.), 

охотники и собиратели ледниковой эпохи (40–35 тыс. л.н.).Потепление 

климата и формирование современных природных зон (тундры, леса, степи). 

Переход к оседлому земледелию и кочевому скотоводству. Народы, 

проживавшие на территории России до середины I тысячелетия до н.э.: 

племена индоевропейской языковой семьи, финно-угорской языковой группы, 

тюркской языковой группы. Первые очаги цивилизации на территории нашей 

страны: города-государства Северного Причерноморья, Скифское царство и 

другие.  

Великое переселение народов и начало восхождения народов нашей страны 

на ступень цивилизации. Кочевые народы Степи и их государства: Тюркский 

каганат, Хазарский каганат, Волжская  Булгария. Распространение на 

территории современной России христианства, ислама, иудаизма. 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. 

Язычество.  

Древнерусское государство. IX-XII веков. 

Переход восточных славян и их ближайших соседей на ступень 

цивилизации: складывание соседских общин и возникновение городов, князья, 

дружины, вече, дань. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности вдоль торгового пути «из варяг в греки». Проблема 

призвания варягов Рюрика. Образование Древнерусского государства (862 г., 

882 г.), объединение севера и юга великим князем Олегом, упорядочение 

управления. Международные связи Руси (походы и договоры князей). 

Владимир I (980-1015): личность в зеркале легенд, правление. Крещение 

Руси (988 г.): причины, ход, значение, становление Русской православной 
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церкви. Сохранение двоеверия. Вхождение Руси в круг цивилизации 

православного мира.  

Образование древнерусской народности. Общественный строй: бояре-

вотчинники, зависимые люди, свободные общинники, горожане: быт разных 

слоев населения. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019-1054): усобицы и канонизация 

Бориса и Глеба, культурное развитие, укрепление международного положения. 

Принятие «Русской правды» Ярославом и его сыновьями (1072 г.): замена 

первобытных обычаев (кровной мести) государственными законами.   

Проблема начала распада Древнерусского государства на уделы. 

Отношение Руси и жителей Степи (половцы). Личность Владимира 

Мономаха и Любечский съезд князей 1097 года.  

Вопрос о соотношении христианства и язычества в древнерусской 

культуре: фольклор (былины), влияние Византии (православная литература и 

идеи, кириллица, правила изобразительного искусства). Письменность: 

летописи, «Повесть временных лет» Нестора. Живопись (иконы, мозаики, 

фрески) и зодчество (София Киевская и София Новгородская). 

Русские земли и княжества XII-XIII веков.  

Государственная раздробленность Руси с начала XII века: причины, черты, 

последствия.  Выделение нескольких культурно-политических центров: 

Южная Русь, Юго-Западная Русь, Северо-Западная Русь, Северо-Восточная 

Русь. Культурный подъем в XII – начале XIII веков в разных русских землях: 

рост городов, каменное зодчество, изобразительное искусство, расцвет 

литературы («Слово о полку Игореве»). 

Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская вечевая республика: 

особенности хозяйства, управления и культуры. 

Российская история. Судьбы народов России в XIII-XV вв. 

Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV века. 

Борьба против внешней агрессии в XIII веке и монгольское завоевание: 

империя Чингисхана, битва на Калке, поход Батыя на Русь 1237–1242 

(причины поражения, последствия). Экспансия с Запада (причины). Александр 

Невский: личность в свете источников, Невская битва 1240 г. и Ледовое 

побоище 1242 г. Русь и Орда: установление зависимости (ханские ярлыки, 

уплата дани и т.д.).  

Золотая Орда: укрепление государства, принятие ислама, культурный 

расцвет. Русь и Орда: торговое и культурное влияние.  

Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими князьями 

западных и южных земель Руси. Разделение древнерусской народности на 



173 

 

предков русских, украинцев и белорусов.  

Пик раздробленности Северо-Восточной Руси. Восстановление хозяйства: 

крестьянский труд, вотчинные хозяйства князей, бояр и монастырей, 

восстановление городов. Начало объединения русских земель: борьба Москвы 

и Твери. Иван Калита(1325–1340): противоречивость поступков и значение 

для возвышения Москвы.  

Роль церкви в общественной жизни Руси и Сергий Радонежский: основание 

Троицкого монастыря и значение духовного подвига. Дмитрий Донской 

(1359–1389 гг.): особенности личности, вклад в объединение Руси. 

Куликовская битва (1380 г.): причины, ход, значение для Руси и русского 

народа.   

Упадок русской культуры после монгольского завоевания. Завершение 

христианизации. Возрождение русской культуры в XIV–XV веках: памятники 

литературы времен борьбы с Ордой, каменное зодчество, идеи творчества 

Феофана Грека и Андрея Рублева (икона «Троица»). 

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

веке  

Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад 

Золотой Орды (с 1420-х годов) и образование самостоятельных татарских 

ханств – Крымского, Казанского и т.д.   

Иван III (1462–1505): черты личности и значение правления для судьбы 

страны.  Свержение золотоордынского ига: 1480 г. – Стояние на реке Угре. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: причины, значение 

присоединения Новгорода (1478 г.). 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя 

политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  

Вопрос о месте России среди средневековых цивилизаций Востока и 

Запада. Становление органов власти и государственных порядков Российского 

государства: Судебник 1497 года, власть государя, Боярская дума, зарождение 

приказов, местничество, государево тягло, роль православной церкви. Теория 

«Москва – третий Рим».Государственная символика России (герб, Московский 

Кремль) 

Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев 

день. Слои населения (бояре, дворяне, крестьяне и другие).  
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Формирование культуры Российского государства: проблема 

переплетения русских и византийских, европейских и восточных традиций. 

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие 

культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент.  Наш регион в древности и средневековье. 

Московское царство в XVI-XVII века. Вводная тема. Северная Евразия к 

середине XVI в. 

Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на 

территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-

экономического развития, государственность, культурно - цивилизационные 

связи). Завершение объединения русских земель в Российское государство, его 

многонациональный характер. 

Россия в XVI веке. 

Россия в XVII веке - вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении 

признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, 

барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, 

дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского 

государства (власть государя, Боярская дума, развитие приказов, 

местничество, государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о 

преемственности традиций Запада и Востока и идея исключительности 

(«Москва – третий Рим»).Государственная символика России (герб, 

Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство 

в 1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 

года, организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, 

Стоглавый церковный собор, организация стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-

1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало 

Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый 

стиль, книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и 
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начало книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 

Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах 

царской власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака 

(1581-1582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России 

и сибирских народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. 

Избрание на царство Бориса Годунова и его политика. Социально-

экономические трудности и движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г.,1610 

г.,1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и 

Швеции (1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для 

спасения страны. Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии Романовых. 

Россия в XVII веке  

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, 

государственного управления, международного положения). Развитие 

торговых связей (ярмарки и другие признаки формирования всероссийского 

рынка). Мануфактуры. Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об 

отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и 

Алексея Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной 

монархии к самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост 

значения приказов, ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: 

цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного права.  

Народные движения второй половины XVII века: причины и последствия 

Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой 

державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на правах 

автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 

годов), присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов в 

многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII 

века): реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, 

возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и 

царя. Восстание под предводительством Степана Разина: причины, участники 

и итоги. 

Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России 

XVII века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская 
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академия) и научных знаний, усиление светских элементов в литературе, 

архитектуре, живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и 

простых сословий допетровской Руси.  

Региональный компонент.  Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце  XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи. 

Россия в эпоху преобразований Петра I . 

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, 

устремления, трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала 

преобразований. Первые европейские реформы: календарь, внешний вид 

подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – 

Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут).Создание 

регулярной армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское 

строительство. Положение простого народа: рост повинностей, подушная 

подать. Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. 

Укрепление международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 

губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. 

Подчинение церкви государству.  

Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия 

наук, первый музей, первая библиотека), образования (система школ, 

учебники) и искусства (регулярное градостроительство, Петропавловский 

собор, светский портрет). 

Российская империя.1725-1801 гг.  

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской 

гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновныи 

Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, 

основные вехи,Указ о вольности дворянской 1762 года. 

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический 

характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на 

мануфактурах) и зарождение капиталистических отношений (развитие 

торговли, включение в мировой рынок, развитие мануфактурной 

промышленности). 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  
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Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

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

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и 

цели императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные 

движения и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и 

значение для страны. 

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 

территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-

турецкие войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в 

разделах Польши.  А.В. Суворов иФ.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты 

личности. Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования –и их 

значение. Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству 

и городам, сословное самоуправление. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование 

(Московский университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и 

искусство (Академия художеств, европейские художественные стили в 

России – барокко и классицизм).Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии 

российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. Ломоносов: судьба и 

вклад в российскую культуру.  

Региональный компонент.  Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам 

(1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень 

модернизации России к началу XIX века и сдерживающие факторы 

(крепостничество, крестьянская община, сословный строй, привилегии 

дворян-помещиков и т.д.). 

Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.): попытка либеральной 

модернизации (Указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект 

Конституции). Роль М.М. Сперанского (особенности личности и взглядов). 

Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское 

сражение, роль М.И.Кутузова и героизма простого народа, результаты и 

значение. Заграничный поход русской армии. Россия и образование 

Священного Союза. 
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Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, 

военные поселения). Зарождение движения декабристов, их цели и средства.  

Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. 

Вопрос об оценке выступления декабристов.  

Консервативный путь развития. Россия при Николае I (1825-1855).  

Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и 

зарождение буржуазных отношений (втягивание помещичьих хозяйств в 

рынок, развитие промышленности и торговли). Начало промышленного 

переворота: 1830-1840-е гг, первые русские фабрики, железная дорога 

Москва-Санкт-Петербург (1851 г.). 

Внутренняя политика Николая I (1825–1855): русский консерватизм, 

укрепление абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об 

оценке курса Николая I.  

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология: консервативная «теория официальной 

народности», западники и славянофилы (варианты либеральной оппозиции – 

общее и различия), утопический социализм: идеи А.И.Герцена. 

Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение 

открытий Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов 

и школ, сдерживание этого процесса). Золотой век русской литературы и 

искусства: значение А.С.Пушкина, национальные достижения русской 

культуры, созданные в разных общеевропейских стилях (классицизм-ампир, 

романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры.  

Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: 

причины, ход, начало Кавказской войны (1817-1864 гг.), имам Шамиль. 

Российская история: Ускоренная модернизация России.  

Освободительные реформы Александра II (1855-1881).  

Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, 

оборона Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России.  

Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II 

(1855-1881), особенности личности. Подготовка реформ либеральной 

правительственной группировкой и представителями общества. 

Великие реформы 1860–1870-х гг.  Отмена крепостного права  (19 февраля 

1861 г.) и его условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и 

городская (1870 г.) реформы: земские собрания и городские думы. Судебная 

реформа (1864 г.): суды присяжных и другие черты. Военная реформа (1874 

г.): всеобщая воинская повинность. Реформы образования и печати. Значение 



179 

 

реформ для ликвидации сословного строя и других преград на пути 

модернизации России. Частичный отказ от либеральной политики 

правительства после покушения Каракозова (1866 г.) 

Завершение промышленного переворота к 1890-м годов, формирование 

классов индустриального общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия 

и непоследовательность ускоренной модернизации в городе и деревне.  

Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, 

либералами и социалистами великих реформ. Народничество и его 

революционно-террористическое крыло («хождение в народ» и общество 

«Земля и воля»). Проблема целей и средств  для русской интеллигенции XIX 

века. 

Восстановление положения России как великой державы: присоединения в 

Средней Азии, на Дальнем Востоке, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Правительственный кризис на рубеже 1870–1880-х годов: выбор между 

консервативной и либеральной линией, террор «Народной воли» (цели, 

средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 года.. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – 

достижения второй половины XIX века: расширение системы образования, 

научные открытия (Д.И. Менделеев), вклад в национальную и мировую 

культуру творчества Ф.М. Достоевского и Л.Н.Толстого, художников-

передвижников, русских композиторов и т.д. 

Россия на рубеже XIX-XX веков – между реформами и революцией. 

Александр III (1881-1894): особенности личности и контрреформы, 

усиление полицейского контроля. Ужесточение национальной политики и 

рост антиимперских настроений на окраинах. С.Ю. Витте (личность и 

взгляды) и продолжение экономической модернизации.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX веков и формирование 

монополий .Государственный капитализм. Иностранный капитал в 

России.Обострение социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации: крестьянский вопрос и рабочий вопрос, национальный вопрос, 

политический вопрос.   Проблема неизбежности революции. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 

гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  
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Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Россия в военно-политических блоках: противостояние с Тройственным 

союзом и создание Антанты (1894–1907),Русско-японская война (1904-1905 

гг.): причины, поражения русских войск и героизм русских воинов, итоги. 

Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 

года, Манифест 17 октября и его значение, отношения правительства и 

Государственной Думы, окончание и значение революции для модернизации 

России.   

Политические партии России: черносотенцы, либералы (кадеты и 

октябристы), социалисты: различия в подходах к решению основных 

общественных противоречий. 

Стабилизация социально-экономической и политической ситуации в 1907–

1913 гг.П.А. Столыпин (особенности личности и политических взглядов). 

Аграрная реформа Столыпина: основные черты и значение.  

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: 

достижения науки(нобелевские премии Павлова и Мечникова) и высокой 

культуры «серебряного века» (модерн, авангард). Демократизация культурной 

жизни на рубеже XIX–XX вв: рост грамотности, появление массовой 

культуры.  

Региональный компонент.  Наш регион в XIX в. 

От модернизации к революции 

Вводная тема .Проблема примирения исторической памяти разных 

российских поколений.  
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«Витязь на распутье» (Россия на рубеже веков).  

Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? 

Основные вехи исторического пути нашей страны к началу XX века. 

Основные проблемы социально-экономической модернизации (крестьянский, 

рабочий и национальный вопросы).  

Основные проблемы культурной и политической модернизации 

(революция 1905-1907 гг, общество и самодержавие, политический вопрос).  

Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.).  

Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и 

национальное объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: 

«великое отступление», 1916 г.: перестройка экономики, относительные 

успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание общественных противоречий и 

усталости от войны. Угроза национальной катастрофы.  

Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский переворот. 

Падение монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное 

правительство и Советы: возникновение двоевластия в столице, армии и 

провинции.  

Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. 

Кризисы Временного правительства и постепенная утрата общественной 

поддержки.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: Октябрьский 

переворот (Октябрьская революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, 

первые решения: «Декрет о мире», «Декрет о земле», рабочий контроль, право 

наций на самоопределение. Выборы, созыв и роспуск Учредительного 

собрания. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад 

союза с левыми эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, 

однопартийное правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России 

из Первой мировой войны. Распад Российской империи: отторжение 

западных областей, отделение Финляндии, казачьих окраин, Закавказья и т.д. 

Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие 

лагеря: красные, белые и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная 

интервенция. «Военный коммунизм»: основные черты. Красный и белый 

террор, казнь царской семьи. Создание Красной Армии (Л.Троцкий, 

командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, А.Деникин), цели, причины 

поражения и победы красных. 

Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление 

НЭПа. Образование СССР: завершение Гражданской войны на окраинах 
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бывшей империи, образование советских республик и их объединение в СССР 

в 1922 году: федеративная форма и роль аппарата коммунистической партии в 

реальном государственном устройстве. Вопрос о причинах победы 

большевиков. От разрухи к сверхдержаве 

Строительство социализма. (СССР в 1922-1939 гг.).  

Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало 

восстановления экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в 

высшем руководстве компартии и установление диктатуры  И.В. Сталина 

(черты личности, их влияние на политику, годы руководства). 

Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая 

пятилетка (1928–1932).Индустриализация и коллективизация сельского 

хозяйства: основные методы (1929 год и раскулачивание), черты, первые 

результаты и цена. Проблема оправданности ускоренной модернизации СССР.  

Формирование централизованной (командной) экономики: плановое 

руководство промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, 

противоречивость результатов. 

Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-

государственного аппарата, массовые репрессии (причины, методы и 

значение), культ личности. Конституция 1936 г. Оппозиционные настроения в 

обществе. 

Коренные изменения в духовной жизни:  утверждение марксистско-

ленинской идеологии (основные черты, значение монопольности), борьба с 

религией, социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, 

результаты). Достижения советского образования, науки и техники:  

ликвидация неграмотности, примеры научно-технических побед.  

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: 

противоречивость целей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской 

конференции (1922 г.) и признание СССР, участие в международных 

конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о ненападении с Германией 

(причины).  

Огонь Великой войны (СССР в 1939-1945 гг.).  

СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-

агрессорами в 1939-1941 гг., расширение советской территории (Советско-

финская война, присоединение прибалтийских государства и Молдавии – 

причины и значение), подготовка к войне.   

Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. (этапы и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на 

начальном этапе и причины срыва немецкого плана молниеносной войны. 
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Московское сражение: силы, ход и значение. Г.К. Жуков (особенности 

личности, роль в войне). 

Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех 

сил, трудовой героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, 

методы, результаты. Партизанское движение: причины, формы борьбы, 

значение.  

Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки и ход. Сталинградская 

битва: цели немецкого командования, героическая оборона,  

контрнаступление 19 ноября 1942 года, значение. Битва на Курской дуге: цели 

и планы сторон, ход, результаты.   

Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны 

Центральной и Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, 

военачальники, вооружение). СССР в антигитлеровской коалиции: цели 

создания, противоречия и соглашения, Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 

конференции.  

Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие 

СССР в войне с Японией: цели и результаты. Послевоенное устройство.  

Российская история: От социализма к демократии. 

 «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985).  

Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление 

хозяйства: цели, средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. 

Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. 

«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели 

социализма, их черты и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние 

на политику, годы руководства. Противоречивость внешней политики 

СССР в 1953 – 1964 гг: между разрядкой и кризисами. 

«Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. 

Брежнев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. 

Достижение военно-стратегического паритета, разрядка, Афганская 

война. Диссиденты и оппозиционные настроения в обществе. 

Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-

1980-х годов: успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании 

атомной энергии, всеобщее среднее образование и доступность высшего 

образования. 

Испытание свободой (От СССР к России 1985-2006…).  

Перестройка: причины и направленность. М.С.Горбачев: черты личности, 

их влияние на политику, годы руководства. Противоречия и неудачи 

стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни: 
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восстановление свободных выборов, I Съезд народных депутатов, 

возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны.  

Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. 

Рост популярности демократического общественного движения, избрание 

12 июня 1991 года Президентом России Б.Н. Ельцина. Противоречия между 

союзным руководством и новыми лидерами республик СССР. Августовские 

события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), противостояние с 

российскими властями 19-21 августа, развязка. Распад СССР: вопрос о 

причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, Украины и 

Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ (цель и участники). 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход 

к рыночной экономике: причины, основные методы (либерализация цен, 

приватизация) и первые итоги. Острый социально-экономический кризис 

1990-х годов.  

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции 

Российской Федерации (12 декабря 1993 года).  

Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических 

сил и социально-экономические проблемы, проблема сохранения единства 

федерации и война в Чеченской республике.  

Избрание Президентом России В.В. Путина (президентские выборы 2000 г., 

2004 г.). Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность, методы и результаты.  

Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения.  

Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, 

проблема выстраивания новых отношений со странами Запада и Востока.   

Всеобщая история. 

Первая историческая эпоха  

Вводная тема  

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. 

Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет 

лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в 

историческом времени. Деление всемирной истории на периоды 

(Первобытный мир, Древний мир и т.д.).История Отечества – часть 

всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки 

исторических знаний.  

Первобытность. 

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида 

«человек умелый» (более 2 млн.н.) и его развитие к современному виду людей 
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- «человек разумный».Расселение древнейшего человека (прародина, 

направление расселения и образование рас). Историческая карта как источник 

исторических сведений (чтение карты и извлечение информации). 

Приспособление людей к изменению климата в ледниковую эпоху. 

Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри 

родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства 

для первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного 

человека: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. 

л.н.), зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и 

торговли.  

Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. 

л.н.): образование соседских общин и расслоение, возникновение городов и 

государств (признаки понятия), изобретение письменности. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское  царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). 

Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и 

положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, 

прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале 

мифов и легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). Культурное 

наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, 

научные знания, календарь.  Бронзовый век в Египте, расцвет могущества 

Древнеегипетского государства.  

Древние цивилизации Азии  

Восточное Средиземноморье в древности.  

Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. 

Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. 

Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 
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легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья 

(орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, 

царская власть).  Отличительные особенности Междуречья и второе 

значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи. 

Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). 

Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема 

нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской 

державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий: 

научные знания жрецов Междуречья (60-тиричная система счета), алфавит, 

Библия и религия древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе),  архитектурные памятники Вавилона. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, 

возникновение государства.  Особенности цивилизации Древней Индии (варны, 

представление о перерождении души, отношения государства и общины). 

Культурное наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, 10-

тичная система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей 

и зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого 

земледелия и государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и 

конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая 

Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др. 

Общие черты цивилизаций Древнего Востока.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Зарождение цивилизации Древняя Греция  

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, 

предание о Троянской войне, «темные века», возникновение полисов – 

городов-государств, отличительные особенности их общественного 

устройства и управления. Отличия демократических Афин и 

аристократической Спарты. Формирование народа греков-эллинов. Греческие 
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колонии (причины образования и культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции:Поэмы Гомера, легенды о людях и 

богах, отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г.до н.э.), 

древнегреческий алфавит, система образования и воспитания.  

Расцвет древнегреческой цивилизации  

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 

490 г.до н.э., Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, 

проявленные греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и 

общественной жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во 

времена Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого 

искусства (храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, 

главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля.  

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций 

Древнего Востока.  

Империи эллинов и римлян. 

Эллинизм – встреча Запада и Востока  

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность 

Александра Македонского (черты характера, устремления) и его 

завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи 

Александра Македонского на эллинистические монархии. Создание 

эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада. 

Цивилизация Древнего Рима  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности 

римского полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на 

республику (власть Сената, народное собрание, выборные должности), 

воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, 

Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую 

державу).Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские 

цифры, римские законы. Кризис Римской республики, восстания рабов 

(Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Г.Ю. Цезаря, падение 

республики.  

Античная греко-римская цивилизация (  

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, 

общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств.  Соседи 

Римской империи (германцы, предки славян и другие).Культурное наследие 
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античной цивилизации: распространение единой античной культуры, 

латинского языка среди жителей Средиземноморья.    

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе 

Христе,  отличительные особенности христианства (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе).  

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при 

Диоклетиане.Распространение христианства: причины, гонения властей, 

поддержка Константином (313 г.) и объявление официальной религией, 

оформление христианской церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи 

на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи (410 и 476 годы).  

Всеобщая история. Рождение средневековых цивилизаций.  

Вводная тема. Рубеж древности и Средневековья.  

Что такое Средние века, чем они интересны современным людям?  

Античная цивилизация и мир варваров – различия общественного 

устройства и взгляда на мир. Великое переселение народов (IV-VI века, 

гунны, готы и другие). Перерождение античной цивилизации в христианский 

мир. Распад Римской империи (395 г.). Европейский Запад - крушение 

империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание варварских королевств и 

особая роль Папы Римского в сохранении культурного единства Западной 

Европы. Сохранение империи на Востоке – начало образования двух ветвей 

христианства. Складывание средневековой европейской картины мира 

(представление о Боге и человеке, пространстве и времени, отношения 

государства и церкви). Идея аскетизма и монашество.  

Запад христианского мира. V-X века. 

Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, 

христианизация. Объединение большей части западноевропейского 

христианского мира в империю Карла Великого (800 г.): восстановление 

общественного порядка, возрождение культуры, разделение верховной власти 

на светскую (император) и духовную (Папа Римский).  

Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами 

(условными землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами 

(феодальные повинности); 2) внутри сословия феодалов между сеньорами и 

вассалами. Сословный строй Западной Европы, три основных сословия: 

рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные феодалы), крестьяне и 

горожане. 

Политическая раздробленность после распада империи Карла Великого на 

Францию, Германию и Италию. Установление феодальной раздробленности. 
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Провозглашение Священной Римской империи. Набеги викингов: причины и 

последствия.  

Восток христианского мира. V-XII века. 

Расцвет Византийской империи как наследницы Рима при Юстиниане: 

государственная власть и культурное наследие (иконы, храм Святой Софии). 

Вторжение славян и тюрок, образование их государств в Восточной Европе. 

Христианизация Восточной Европы, Кирилл и Мефодий, славянская азбука. 

Окончательный раскол христианской церкви на православных и католиков: 

причины, события 1054 года, отличительные особенности двух ветвей 

христианства. Разделение христианского мира на католическую и 

православную цивилизации (основные отличия). 

Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века  

Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, 

начало мусульманской эры – 622 год, Коран и исламское вероучение 

(представление о Боге и человеке, времени и пространстве). Арабские 

завоевания и образование Арабского халифата: причины и последствия. 

Создание исламской цивилизации  и ее культурное наследие: арабская 

письменность и литература (Омар Хайям), архитектура (мечеть Купол Скалы), 

своеобразие изобразительного искусства, научные открытия (Авиценна), 

торговые связи между различными цивилизациями Средневековья.  

Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. Первый 

поход 1096-1099 гг. Возникновение духовно-рыцарских орденов. Обострение 

отношений католиков и православных в эпоху Крестовых походов. Проблема 

взаимоотношений разных цивилизаций.  

Монгольские завоевания: причины, личность Чингисхана, последствия для 

всего мира.  

Всеобщая история. Судьбы средневековых цивилизаций 

Особенности католической Европы. X–XV века. 

Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского хозяйства 

(трехполье, рост урожаев), развитие ремесла и торговли (ярмарки, банки). 

Развитие средневековых городов Европы: ремесленные цеха и купеческие 

гильдии, защита частной собственности (римские законы), борьба за 

самоуправление и появление городов-республик.  

Быт основных сословий. Крестьянская (соседская) община. Развитие 

феодальных отношений: борьба крестьян за ограничение повинностей 

Положение католической церкви в Европе. Борьба Папы и императора за 

светскую и духовную власть. Ереси: причины популярности и борьба церкви с 

ними, инквизиции (признак кризиса европейского средневекового общества). 
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Особенность странствующих монашеских орденов. Франциск Ассизский.  

Духовный мир европейского средневекового человека и культурное 

наследие Средневековья: простонародная культура, поэзия трубадуров, 

появление университетов, появление экспериментальной науки, изобретение 

книгопечатания (ок.1455 г., И. Гутенберг); смена художественных стилей – 

романское искусство и готика (парижский собор Нотр-Дам).  

Страны католической Европы. XI–XV века. 

Преодоление раздробленности в Англии и во Франции, формирование 

сословно-представительных монархий («Великая хартия вольностей» - 1215 г., 

парламент, Генеральные штаты).  Столетняя война (1337-1453): причины, 

влияние на рост национального сознания, личность Жанны д’Арк, 

крестьянские восстания («жакерия» и УотаТайлера) – признак кризиса 

европейского средневекового общества. Образование централизованных 

государств в Англии и Франции.  

Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей 

аскетизма на идеи гуманизма. Раздробленность в Священной Римской 

империи и гуситские войны. 

Судьбы средневековых цивилизаций. 

Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.). 

Культурное наследие позднесредневековой православной и исламской 

культуры. Формирование мира средневековой индийской цивилизации 

(страны, где соперничали и дополняли друг друга традиции индуизма, 

буддизма и ислама), ее культурное наследие. Формирование мира 

средневековой дальневосточной цивилизации (страны, где переплетались 

традиции конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное наследие. 

Проблема рубежа окончания Средневековья: поиск европейцами пути на 

Восток, «доколумбова Америка» и ее открытие в 1492 году.  

Всеобщая история: Рождение западной цивилизации (конец XV – начало 

XVII века) 

Вводная тема. Рубеж  Средневековья и Нового времени.  

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время.  

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой 

католической цивилизации (роль католической церкви, рост городов и 

торговли, науки и образования и т.д.); европейские страны между 

раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со 

стороны Османской империи. 

Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века  
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Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 

(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), 

последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового 

рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор 

Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных 

империй). Судьба американских индейцев и других жителей захваченных 

европейцами территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового 

времени, его культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями 

гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М.Лютер 

(основные идеи и судьба), Ж.Кальвин (основные идеи и судьба). 

Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Образование 

протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их 

основные отличия от католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И.Лойолы 

(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных 

войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и 

католических стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков 

и перерождение средневековой католической цивилизации в западную 

цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений 

между новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и 

наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. 

Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира 

(Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – 

культурное наследие Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века.  

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI 

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события 

и результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 

Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над 

испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 

отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война 
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и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение 

процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 

европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 

разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 

держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и 

значение.  

Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 

Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века. 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и 

борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и 

южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны 

Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, 

индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в 

Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее 

крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская 

империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.   

Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. 

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 

общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и 

другие), Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: 

открытия Ньютона и других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: 

стиль классицизм в архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и 

результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи 

Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: 

начало промышленного переворота (паровая машина Уатта –1784 г, прялка 

Дженни – 1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур 

на фабрики). Социальные последствия промышленного переворота: 

противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, политической 

активности. 

Война за независимость (1775-1783) и образование  США : причины, 

основные событияи лидеры (1776 г., Дж.Вашингтон), последствия – 

установление республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв 

Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека 
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и гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии 

(1792 г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), 

термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к 

ее экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты 

личности). Итоги и мировое значение революционных преобразований. 

Всеобщая история: Рождение индустриального Запада 

Вводная тема. Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. 

Модернизация - переход от аграрного к индустриальному обществу. 

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой 

французской революции. Вопрос о целях и средствах в общественном 

прогрессе. 

Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы).   

Возникновение научной картины мира: атомная теория строения 

вещества, периодическая система химических элементов Д.Менделеева, 

клеточная теория строения живых организмов, эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Изменение взгляда человека на общество и природу: «мир не храм, 

а мастерская!»  Технический прогресс в Новое время как принципиальное 

расширение возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и 

телефон, система электроосвещения и другие достижения.  

Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение 

капиталистических отношений, развитие фабричного машинного 

производства и мирового рынка, классы буржуазии и пролетариата и 

противоречия между ними, 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: 

основные идейные отличия в целях и средствах. Марксизм (К.Маркс, 

Ф.Энгельс) – вариант социалистического учения, коммунизм.  

Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных 

стилей западной цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Их идейные отличия и основные достижения в литературе и 

искусстве. 

Разрушение аграрного общества в Европе. (1799–1849 гг.).  

Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815), судьба и особенности 

личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. 

Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 

1815 гг.), последствия: утрата национальной независимости и уничтожение 

преград на пути перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе. 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, 

установление новых границ и правил международных отношений Нового 
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времени. Реставрация дореволюционных монархий и Священный Союз.  

Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: 

парламентские реформы и рабочее чартистское движение в Англии, 

революции в континентальной Европе. Восточный вопрос международных 

европейских отношений. 

Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в 

разных странах, результаты. 

Всеобщая история: Мировая победа индустрии 

Модернизация стран Запада к 1880-м годам.  

Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) 

и Италии (1861 г.): причины, основные события и результаты (Итальянское 

королевство и Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности 

личности и политических взглядов). Роль Д.Гарибальди. Борьба народов Юго-

Восточной Европы за независимость от Османской империи и образование 

национальных государств. 

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в 

ведущих европейских странах. Социальный реформизм во второй половине 

XIX в.: расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и 

рост их влияния. Рост общественных противоречий: парламентская борьба в 

Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая партия Германии.  

Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861-

1865): причины противоречий Севера и Юга, основные события, результаты 

(отмена рабства и ускорение модернизации Юга). Роль А. Линкольна 

(особенности личности и политические взгляды).  

Мир за пределами западной цивилизации (1800-1880-е годы).  

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX  веке: колонизация и 

создание колониальных империй. Судьба Тропической Африки. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке (Симон 

Боливар, полуколониальное положение). 

Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах 

Востока: проникновение европейцев и их порядков в страны исламского мира, 

превращение Индии в колонию Британской империи (причины и 

последствия), принудительное «открытие» Китая и Японии для контактов с 

европейцами. Черты модернизации в странах Востока. 

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти 

императора (Муцухито), основные реформы Мэйдзи (с 1868 г.), первые 

результаты и особенности японской модернизации.  

На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-XX веков).  
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Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост 

возможностей человечества (двигатель внутреннего сгорания, революция в 

естествознании и другие достижения). Монополистический капитализм: 

монополии, финансовая олигархия, массовое производство. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX-XX вв.: противоречия между 

высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, снижение 

значения моральных ценностей в условиях монополистического капитализма.  

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях 

монополистического капитализма: экономические кризисы, рост социального 

недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление популярности 

социалистических идей и разделение социалистов на революционное и 

реформистское крыло. Социальный реформизм в начале XX века: расширение 

избирательных прав, деятельности профсоюзов и массовых политических 

партий, начало создания государственной системы социального обеспечения и 

регуляции отношений труда и капитала.  

Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX-

XX вв. и рост антиколониальных выступлений: революции в Турции и Иране, 

массовое движение в Индии, революция в Китае (с 1911 г.). 

Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими 

державами в колониях и в Европе. Начало борьбы за передел мира: первые 

войны за передел мира, образование противостоящих блоков Тройственного 

союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). Гонка вооружений и усиление военных 

настроений.  

Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история?  

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в 

развитии индустриального общества.  

Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.).  

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и 

центральные державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к 

затяжной войне, 1915-1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в 

России и ее выход из войны, 1918 г. – победа Антанты. Итоги: Версальско-

Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение 

Германии, Лига Наций).  

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический 

кризис, распад империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и 

образование новых государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, 

Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные последствия революции в 
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России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна (цель – 

мировая социалистическая революция). Революционный подъем в Европе: 

революции в Германии и других странах, демократизация общественной 

жизни, резкое усиление влияния социалистических партий, возникновение 

фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: 

рост антиколониального движения. В Индии - движение М. Ганди 

(отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь Ятсеном 

(отличительные особенности идей) партии Гоминьдан.  

Мир между войнами ( 1922-1939 гг.).  

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое 

процветание, научно-технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-

1930-х гг.) Становление современной научной картины мира (теория 

относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой экономический 

кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах.   

«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и 

государственного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности 

личности и политических взглядов).  

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 

1920-х - 1930-х гг. Победа национал-социализма в Германии (1933 г.). А. 

Гитлер (особенности личности  и взглядов). Тоталитарная диктатура в 

Германии: основные черты и пути выхода из кризиса.  

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского 

договора, захват Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в 

Испании) и на Дальнем Востоке (агрессия Японии против Китая). 

Формирование мировых центров силы: СССР и коммунистическое движение, 

«западные демократии», авторитарные государства-агрессоры (Германия, 

Италия и Япония).  

Пожар Второй мировой войны. (1939-1945).  

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий: 1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945).Антигитлеровская 

коалиция: причины и цели создания, внутренние противоречия и их 

преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи)..Ф.Д.Рузвельт. 

И.В.Сталин, У.Черчилль (политические цели и черты личности). «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: 

потери и уроки, территориально-политические изменения.  

Эпоха «холодной войны» (1945-1991).  
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Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины 

начала (противостояние двух общественных систем и двух сверхдержав). 

Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.). Основные  кризисы: 

Корейская война, Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская война. 

Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 

г.).Попытки разрядки. Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия.  

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и 

последствия. Вопрос о сохранении капиталистического общества в развитых 

странах Запада: формирование смешанной экономики, социальное 

государство, «общество потребления».Кризис индустриального общества в 

конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного общества (его 

отличительные особенности). Эволюция политических идеологий во второй 

половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными 

направлениями общих базовых ценностей – права человека, демократия, 

рыночная регулируемая экономика и т.д.). 

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы: копирование советской модели социализма и последствия 

для развития данных стран.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей 

развития государствами Азии и Африки.  

Рубеж тысячелетий. (1985-2006).  

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, 

падение коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. 

Интеграционные процессы: включение бывших социалистических стран в 

мировую экономику, образование Европейского союза (1991 г.), заявления о 

прекращении «холодной войны». Глобализация и ее противоречия. Мир в 

начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе. 

 

История Смоленщины 

История Смоленщины с древнейших времен до конца XVI века. 

Место Смоленщины в российской и славянской Истории. История 

Смоленщины с древнейших веков до конца XVI века. Особенности  развития. 

Исторические факторы, повлиявшие на судьбу региона. 

Раздел 1. Наш край в первобытнообщинный период  

Древнейшие поселения Смоленщины  

Характеристика археологических памятников. Первобытные охотники и 

рыболовы (быт и обычаи древних финно-угров. Протоиндоевропейцы. Первые 
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земледельцы и скотоводы на территории края (культура шаровидных амфор). 

Расселение племен шнуровой керамики. Бронзовый век на территории края. 

Среднеднепровская культура. 

Смоленщина в раннем железном веке. Балты.  

Появление железа. Изменения в хозяйственной жизни племен. 

Днепродвинская культура балтов. Создание укрепленных поселений. 

Проникновение протославянских (зарубинецких) племен. Складывание 

позднебалтской (тушемлинской) культуры. 

Древние славяне на территории края.  

Расселение славянских племен на территории края. Славяне и балты. 

Длинные курганы. Складывание кривичского племенного союза. Особенности 

культуры и быта кривичей. Кривичские "грады". Гнездово и Смоленск. 

Радимичи. 

Раздел 2. Наш край в IX - начале XIV веков.  

Смоленская земля в составе Киевского государства. 

Кривичско-радимичские земли и. Киев в IX веке. Развитие хозяйства. 

Смоленская земля в X - начале XII веков. Формирование территории 

Смоленского княжества. 

Смоленская земля в XII веке  

Образование самостоятельного княжества. Завершение формирования 

территории. Смоленщина при Ростиславе Мстиславиче и его сыновьях 

(дальнейшее развитие хозяйства, торговля, Смоленск и периферийные центры 

земли, политика княжества в XII веке). Вече и князь в Смоленской земле. 

Великое княжество Смоленское в XIII - начале XIV века  

Смоленщина в первой половине XIII века (экономическое и 

политическое развитие, торговые договоры). Участие смолян в борьбе 

немецким рыцарством в Прибалтике. Походы литовцев. Смоленск и Полоцк. 

Ослабление княжества. Смоленщина и монголо-татарские завоевания. Битва у 

Долгомостья. Меркурий Смоленский. Смоленская земля "во второй половине 

XIII - начале XIV века. 

Культура Смоленского княжества X - XIII веков  

Смоленск - один из крупнейших центров культуры Руси. Письменность и 

образование (древний сосуд изГнездово, берестяные грамоты, памятники 

деловой и житийной литературы, первые школы). Расцвет архитектуры, 

смоленская архитектурная школа. Фресковая живопись. 

Раздел 3. Смоленщина в XIV - начале XVI веков.  

Смоленский край в XIV веке. Вхождение в состав Великого княжества 

Литовского  
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Образование Великого княжества Литовского и включение в его состав 

земель Западной Руси. Усиление "литовской" партии в Смоленске. Политика 

Ольгерда по отношению к Смоленскому княжеству. Внутренняя и внешняя 

политика смоленских князей в 70 - 80-х годах XIV века. Кревская уния. 

Вассальный договор 1387 года. Ликвидация самостоятельности княжества и 

присоединение его к великому княжеству Литовскому (1395 г.). Битва на 

Ворскле (1399 г.). Борьба Юрия Святославича с Витовтом в начале XV века. 

Смоленщина в составе Великого княжества Литовского  

Государственное устройство ВКЛ в XV веке. Внешняя политика ВКЛ в 

начале XV века. Грюнвальдская битва (1410 г.). Внутренняя политика ВКЛ. 

Городельский привилей 1413 г. Борьба православных феодалов ВКЛ за свои 

права. "Великая замятня" (1440 г.). Социально-экономическое развитие 

Смоленщины в XV веке. Начало борьбы Московского государства за земли 

Белой Руси. Битва при Ведроши (1500 г.). Присоединение Смоленских земель 

Московским княжеством. Взятие Смоленска (1514г.). 

Культура края в XIV-XV веках  

Архитектура. Образование. Письменность. «Летопись  Авраамки». 

Радзивилловская лицевая  летопись. 

История Смоленщины в XVII-XVIII веках. 

Место Смоленщины в российской Истории. История Смоленщины XVII-

XVIII   веков. Особенности  развития региона. Исторические факторы, 

повлиявшие на судьбу региона  в данный период истории 

Раздел 1. Смоленщина в XVI - XVII веках.  

Смоленщина в составе Московского государства. 

Социально-экономическое развитие Смоленщины в XVI веке. Попытки 

возвращения Смоленщины в состав Великого княжества Литовского. 

Ливонская война и Смоленщина (1563 - 1564 гг.). Люблинская уния 1569 г. 

Последний этап Ливонской войны. Ям-Запольское перемирие (1582 г.). 

Культура Смоленщины XVI века (литература и книгопечатание, Ф.Скорина, 

В.Позняков и его "Хожение" в Египет, архитектура Смоленского края, 

крепостное зодчество Ф.Коня). 

Присоединение к Речи Посполитой. Смоленское воеводство  

Смоленский край в период народного движения 1603 - 1607 гг. Оборона 

Смоленска 1609 - 1611 годов. Присоединение к Речи Посполитой. Смоленское 

воеводство в 1618 -1654 годах (социально-экономическая и политическая 

характеристика). Смоленская война 1632 - 1634 годов. "Балашовское" 

движение. Культурное развитие Смоленщины в первой половине XVII века. 

Смоленщина во второй половине XVII века  
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Русско-польская война 1654 - 1667 годов и присоединение земель 

Смоленского воеводства к Российскому государству. Движение "шишей". 

Социально-экономическое развитие края во второй половине XVII века. 

Смоленская шляхта и ее привилегии. 

Раздел 2. Наш край в XVIII веке.  

Смоленский край в первой половине XVIII века  

Смоленщина в начале XVIII века. Начало Северной войны. Петр I и 

подготовка Смоленска к обороне. Война в пределах Смоленского края. 

Сражение у Мигновичей (1708 г.). В.Кочубей и И.Искра. Образование 

Смоленской губернии и ее социально-экономическое развитие в первой по-

ловине XVIII века. 

Культурное развитие Смоленщины во второй половине XVII - первой 

половине XVIII века 

Просвещение. Развитие градостроительства. Культовая архитектура края 

(храмы и монастыри Смоленска и Вязьмы). Литература и искусство. 

Экономическое развитие края во второй половине XVIII века  

Развитие промышленности. Отхожие промыслы крестьян. Новые явления 

в сельском хозяйстве. Торговля. Экономическое развитие западного региона 

Смоленщины в XVIII веке. 

Социально-политическое развитие Смоленщины во 2\2  XVIII века  

Изменение в административно-территориальном делении по указу 1775 

года. Генеральное межевание земель края (1776 - 1779 гг.). Города губернии в 

последней четверти XVIII века. Характеристика сельских населенных 

пунктов. 

Деятельность смоленских дворян в Комиссии по выработке нового 

Уложения. Участие смолян в восстании Пугачева. Крестьянские выступления 

на территории края. Кружок А.М.Каховского. Изменения в административно-

социальном устройстве западных территорий Смоленщины. 

Культура Смоленщины во второй половине XVIII века  

Просвещение. Развитие градостроительства. Архитектура и искусство 

(культовое зодчество и дворцово-парковые комплексы). Деятельность 

М.Ф.Казакова, В.И.Баженова, Д.И.Желярди, Ф.И.Шубина на Смоленщине. 

Здравоохранение. Крепостной мыслитель Ф.Подшивалов. Смоленское 

дворянство и крестьянский вопрос. «Усерднейший сын Отечества» – Г.А. 

Потемкин.  

История Смоленщины в XIX веке.  

Последние десятилетия крепостной эпохи. Смоленщина в первой 

половине  века XIX века (1 
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Смоленщина в первой четверти XIX века. Отечественная война 1812 года  

Наш край в начале XIX века. Начало отечественной войны. Сражение под 

Красным. Сражение за Смоленск (16 -18 августа). Партизанское движение и 

народные ополчения на территории края (С.Емельянов, В.Кожина, 

Е.Четвертаков, Д.Давыдов, А.Фигнер, И.Дорохов). Наступление русской ар-

мии и изгнание интервентов со Смоленщины (сражение у Вязьмы и Ляхово, 

бой под Красным). Памятники и памятные места войны 1812 го да. Итоги 

оккупации. Восстановление хозяйства. Военные поселения на Смоленщине. 

Декабристы и Смоленщина 

П.И.Пестель, П.Г.Каховский, Ф.Н.Глинка, В.К.Кюхельбекер. Взгляды и 

деятельность И.Д.Якушкина и П.П. Пассека. 

Накануне падения крепостного права 

Население Смоленщины. Помещичье хозяйство. Проникновение 

рыночных отношений в крестьянское хозяйство. Реформа П.Д.Киселева, 

смоленские государственные крестьяне. "Сельскохозяйственная статистика 

Смоленской губернии" Я.Соловьева (1855 г.). Промышленность края во 

второй трети XIX века. Торговля. Социально-экономическое развитие за-

падных районов Смоленщины. 

Культура края в первой половине XIX века  

Просвещение и печать (открытие смоленской гимназии, деятельность 

И.Я.Сытина, "Смоленские губернские ведомости", первые библиотеки). 

Первая губернская выставка в России. Архитектура и градостроительство. М. 

И. Глинка. П.С.Нахимов. 

Смоленщина в пореформенную эпоху. Смоленская земля во второй 

половине  XIX в.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860 - 1870-х годов  

Реформа 19 февраля 1861 года на Смоленщине. Выкуп надела. Ответ 

крестьян на реформу (крестьянские выступления, события в Самуйлове). 

Составление уставных грамот. Крестьянские волнения в Рославльском 

(Черепово) и Краснинском уездах. 

Реформы земства, суда городского самоуправления. Создание окружного 

суда, губернского земского собрания и управы. Открытие городской думы 

(1871 г.). Прогрессивная деятельность земств и управ. 

Народное хозяйство и социальные отношения во второй половине XIX века. 

Открытие Ярцевской текстильной фабрики. Стекольное производство. 

Расширение сети перерабатывающих предприятий. Транспортная сеть 

Смоленщины во второй половине XIX века. 

Сельскохозяйственное производство. Улучшения в технике обработки. 
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Деятельность А.Н.Энгельгардта, Д.А.Путяты, С.Иванова. Расширение 

пропаганды передового опыта. Смоленское общество сельского хозяйства 

(1858 г.). Сельскохозяйственные школы. Положение крестьянства. "12 писем 

из деревни" А.Н.Энгельгардта. "В захолустье и в столице" Ф.П.Еленева. 

Отходничество. 

Общественно-политическая жизнь Смоленщины второй половины XIX века  

Распространение либеральных и демократических взглядов на 

Смоленщине в пореформенные годы. Восстание 1863 года и Смоленщина. 

Народничество (А.Н.Шабанова, Н.Леонтович, Клоповы, М.Фроленко). 

Стачка ярцевских ткачей (1880 г.). Рабочие-революционеры (П.Алексеев, 

П.Моисеенко). 

Начало распространения марксистских идей. Революционно-

демократическое подполье (И.Теодорович, Н.Клестов, С.Середа). 

Деятельность П.Струве, Е.Кусковой, Е.Брешко-Брешковской, П.Заичневского. 

Первая смоленская маевка (1889г.). 

Культурная жизнь Смоленского края во второй половине XIX века  

Просвещение. Расширение сети библиотек. Театральная жизнь. Открытие 

историко-археологического музея. С.П.Писарев. М.К.Тенишева и Талашкино. 

Печать и книгоиздательское дело. Открытие "Смоленского вестника" (1878 г.). 

Коммунальное хозяйство. 

Путешественники Н.М.Пржевальский и П.К.Козлов. Почвовед 

В.В.Докучаев. Скульпторы М.О.Микешин и С.Т.Коненков. Этнограф 

В.Н.Добровольский. 

 

ИСТОРИЯ СМОЛЕНЩИНЫ в XX - начале XXI века.  

 Смоленщина в начале XX века.  

Экономическое развитие Смоленской губернии в 1900-1917 гг.  

Состояние и динамика развития Смоленской губернии в 1900 - 1917 гг. 

Ярцевская хлопчатобумажная мануфактура. Банковская система и торговля. 

Транспорт и связь. Виднейшие предприниматели и купцы. 

Ситуация в сельском хозяйстве губернии. Характер землевладения. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве, торговая специализация. 

Возникновение кооперации. Столыпинская аграрная реформа на Смоленщине. 

Кризис сельского хозяйства губернии в 1916-1917гг. 

Революция 1905 - 1907 гг. на Смоленщине  

Рабочее и крестьянское движение в губернии в годы революции. Участие 

смолян в декабрьском вооруженном восстании в Москве. Позиция и роль 

социал-демократов и эсеров в революционной борьбе. Земско-либеральная 
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оппозиция. Смоленский совет. "Голый бунт" в Смоленской каторжной 

тюрьме. 

Культура Смоленщины в 1900 -1917 гг.  

Состояние грамотности и здравоохранения в губернии в начале XX века. 

Школа и просвещение. Издательское дело, "Смоленский вестник". 

Благотворительные культурные организации. Театр. Музыкальное творчество. 

М.К.Тенишева и Талашкино. Художники Смоленщины. Писатели и поэты. За-

рождение кинематографа. Медицинские учреждения. Спасокукоцкий. Роль 

земства в распространении культуры в деревне. 

Революция 1917 года на Смоленщине. Создание новых органов власти  

Политическая и экономическая ситуация в губернии в начале 1917г. 

Революционные организации. Выступление солдат 3 марта в Смоленске. 

Образование городского и губернского Исполнительных комитетов и Советов. 

Структура новых органов власти в губернии. Первый губернский комиссар 

А.М.Тухачевский. 

 Оформление политических партий и движений (эсеры, большевики, 

меньшевики, кадеты, октябристы, национальные организации). Рабочее 

движение, создание профсоюзов. Губернские крестьянские съезды. 

Обострение классовой борьбы в деревне. Изменение политической ситуации 

после событий 4-5 июля в Петрограде. Новый губернский комиссар эсер 

С.Д.Ефимов. Роль смолян и Смоленска в разгроме Корниловского мятежа. 

Политический и экономический кризис осенью 1917 г. Роль Смоленска и 

Вязьмы в борьбе противоборствующих сторон. Подготовка Советом 

вооруженного выступления, создание ВРК. Вооруженная борьба в Смоленске 

30-31 октября 1917 г. Установление советской власти на местах. Отношение к 

новой власти различных политических партий и социальных групп. 

Политические лидеры края в 1917 г. (Смольянинов В.А., Соболев В.З., 

Смоленцев М.И., Гальперин С.Е., В.В.Попвицкий, Шур С.П., Якубович М.П. и 

др.). 

Политическая ситуация в губернии в ноябре - декабре 1917г. Комитет 

общественной безопасности. Смоленский Совнарком. Формирование органов 

советской власти на местах (С.В.Иванов, Г.С.Овсяник, Н.Н.Конопацкий, 

Я.Е.Демидов, М.П.Ремизов, И.Т.Трофимов, И.А.Андреев и др.). Продово-

льственная диктатура, красный террор, обострение классовой борьбы. 

Комбеды. 

Гражданская война на Смоленщине  

Формирование красногвардейских отрядов и красной  армии. Смоляне на 

фронтах гражданской войны. Белогвардейское движение. Политический 
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бандитизм, "зеленые". А.Ф.Мясников и А.Н.Тухачевский - командующий 

Западным фронтом.  

Военный коммунизм: политика и экономика  

Осуществление рабочего контроля и национализация промышленности. 

Органы управления экономикой. Развал промышленности. 

Передел земли в смоленской деревне. Влияние продовольственной 

диктатуры на аграрный сектор экономики губернии. Состояние крестьянского 

хозяйства к концу 1920 г. "Социалистические хозяйства": коммуны, 

сельхозартели, ТОЗы. Судьба крестьянской кооперации. 

Культурное строительство в первые годы советской власти  

Национализация культурных ценностей. Гибель части культурного 

достояния народа в деревне. Усилия новых властей по ликвидации 

неграмотности. Развитие художественного творчества народа. Театр и кино. 

Местный Пролеткульт. Печать. Библиотеки. Отношение интеллигенции 

Смоленщины к новой власти. 

 Смоленщина в СССР.  

НЭП в деревне. Промышленность в 20-е  гг. XX века . 

Эффективность нэповских мероприятий для развития сельского 

хозяйства губернии. Успехи сельского хозяйства к середине 20-х годов. Рост 

хуторского хозяйства. Судьба первых коллективных хозяйств. Сущность 

кризиса хлебозаготовительной компании 1928 г. 

Развитие государственного сектора промышленности. Частное 

предпринимательство и торговля. Смоленские нэпманы. Начало 

реконструкции промышленных предприятий. 

Смоленщина в годы "большого скачка" в социализм. 1929 - 1941 гг.  

Образование Западной области. Бурное индустриальное развитие 

Смоленщины в годы первых пятилеток. Важнейшие стройки. 

Социалистическое соревнование.  Положение рабочих. Голод 1933 г. 

Коллективизация и ее последствия для смоленской деревни  

Первый этап коллективизации на Смоленщине (1929 -1930 гг.). 

Раскулачивание. Обострение политической ситуации в деревне. Создание 

МТС. Завершение коллективизации, ее экономические и социальные 

последствия. Смоленская деревня накануне Великой Отечественной войны. 

Общественно-политическая жизнь Смоленщины в 20-30-е годы.  

Политическая обстановка в губернии в начале 20-х годов. Положение в 

партии большевиков. Ликвидация политического бандитизма. Борьба с 

пьянством и самогоноварением. Отношение местных властей к церкви, 

изъятие церковных ценностей. "Смоленский нарыв". 
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Политическое руководство Западной области (и Смоленщины) в 30-е 

годы. И.П.Румянцев. Борьба против различных "уклонов" в партии. 

Развертывание репрессий. Катыньская трагедия. 

Борьба за ликвидацию неграмотности, школа 20 - 30-е годы. Бурный рост 

высшего и среднего специального образования. Ликвидация Смоленского 

университета и создание самостоятельных вузов. Творческая интеллигенция 

Смоленщины. Театр. Кино. Художественное творчество народа. Периодиче-

ская печать и издательское дело. 

Смоленщина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.  

Ситуация на Смоленщине в первый месяц войны. Эвакуация. Бои за 

Смоленск. Смоленское сражение. Оккупация области. Героизм советских 

воинов на смоленской земле в начале войны. 

Сущность оккупационного периода. Партизанское и антифашистское 

движение в тылу врага. Западный штаб партизанского движения. Герои-

партизаны. Памятные места всенародной борьбы с фашизмом на Смоленщине. 

Бои на Смоленщине в 1943 г. Смоленская наступательная операция и 

освобождение Смоленщины. Последствия войны и оккупации. Начало 

восстановительных работ в годы войны. 

Смоляне - Герои Советского Союза. Памятники и памятные места 

Смоленщины, посвященные героическим событиям Великой Отечественной 

войны. Трудовые подвиги смолян. Литература о Великой Отечественной 

войне. 

Послевоенные годы 

Материальные и людские потери Смоленщины в результате Великой 

Отечественной войны. Работа по восстановлению промышленности и 

транспорта. Помощь других областей и республик. Народные инициативы и 

трудовой героизм смолян. 

Положение деревни после войны. Причины кризиса в сельском хозяйстве 

в 1945 - 1953 гг. Влияние партийных решений и проводившихся кампаний на 

жизнь деревни. Раскрестьянивание. 

Экономический подъем второй половины 50-х - 60-х годов.  

Сентябрьский Пленум 1953 г., и его влияние на улучшение положения в 

смоленской деревне. Хрущевские реформы в области сельского хозяйства: за 

и против. Первый орден Смоленщины. Падение сельскохозяйственного 

производства в 1962 - 1964 годах и его причины. 

Бурное промышленное строительство в 50-е годы. Новые города. 

Промышленность области в годы семилетки. Смоленский Совнархоз. Новые 

отрасли промышленности: радиотехническая, авиационная, автомобильная, 
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химическая, электротехническая и др. 

Народное просвещение, школьная реформа. Высшая школа, новые вузы. 

Средне-специальные учебные заведения; Театр, кино, художественная 

самодеятельность. Творческие союзы. Печать. Начало телевещания. 

Наш край в 70 - 80-е годы.  

Интенсивное промышленное строительство во второй половине 60-х — 

70-е годы (электроэнергетика, приборостроение, радиоэлектроника, и др.). 

Влияние реформы 1965 г. на экономику области. Попытка перевода сельского 

хозяйства области на рельсы интенсификации. Постановление партии и 

правительства от 10 февраля 1971 г. "О мерах по развитию сельского 

хозяйства Смоленской области". Увеличение капиталовложений в сельское 

хозяйство. Замедление темпов роста сельскохозяйственного производства. 

Общественно-политическая ситуация в области во второй половине 60-х - 

- 80-е годы. Партийный контроль над всей общественной жизнью и культурой. 

Награждение города Смоленска орденом "Отечественной войны" 1 степени и 

присвоение ему звания "Город-герой". Энтузиазм и социальная апатия. 

Постепенное падение старых ценностей и идеалов. Успехи и противоречия 

развития культуры. 

Перестройка и общественно-политическая жизнь Смоленщины. Ситуация 

в области после 1991 года: политика в отношении собственности, религии, 

церкви. 

Социально-экономическая обстановка – современные реалии и перс-

пективы. 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Школьный курс Обществознания представляет собой изучение основ 

социогуманитарных знаний из различных социальных наук, призванное 

служить системообразующей в деле формирования современного научного 

мировоззрения школьника и его успешной социализации. Основной целью 

обучения обществознанию в школе является социализация подростка, его 

приобщение к ценностям демократии, правового  государства ,гражданского 

общества, формирование гражданской идентичности личности; освоение 

учащимися разных социальных ролей, норм и правил жизни в обществе; 

активное участие в общественной жизни и реализации социаль ных проектов. 

Цели курса призваны реализовать три уровня социального  заказа. На 

уровне личности — заказ на  личную,  социальную и профессиональную 

успешность ученика. На уровне общества — заказ  на сохранение физического 

и морального здоровья нации, на цивилизованное отношение к проблемам 
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свободы и  ответственности, на поддержание социальной справедливости и 

достойного уровня благосостояния. На уровне  государства — на сохранение 

единства и безопасности страны, на развитие человеческого  капитала и 

конкурентоспособности в современном мире. 

Основные цели обществоведческого  образования.  

Это содействие: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма 

нравственности, социальной ответственности, правового самосознания 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее  социализации 

— в под ростковом   возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению соци - 

альных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и 

социальных  институтах, о регулировании общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с  социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной,   коммуникативной, практической деятельности,  

необходимых  для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 

решения типичных задач в области социальных отношений; для  гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 

так же в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами средствами 



208 

 

защите правопорядка в обществе.  Кроме того,  учебный предмет 

«Обществознание» в  основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Фундаментом курса «обществознание» являются научные знания о 

человеке и обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие,  интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном  аппарате комплекса общественных наук (социологии, 

экономической теории, религиоведении, истории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии), а также 

валеологии  и философии. Из содержания этих наук выбирается материал, 

необходимый для успешной социализации детей соответствующего возраста - 

адекватный их жизненному опыту и интересами, возрастными возможностям, 

социальным потребностям, общественным требованиям. Такая комплексная 

научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — обуславливают 

интегративный характер обществознания. Основным объектом изучения 

обществознания является  современная общественная жизнь. В связи с этим, 

особенностью содержания обществоведческого кура является его постоянное 

изменение в соответствии с переменами в социуме. 

Содержание обучения 

Обществознание. 

Начинаем изучать обществознание. Что такое обществознание? Какие 

науки входят в обществознание? Что они изучают? Какие составляющие 

нашей жизни являются обществоведческими? Чем изучение обществознания 

отличается от изучения других школьных предметов? Особенности раннего 

подросткового возраста и обучение в пятом классе. Зачем изучать 

обществознание? Как изучается обществознание в основной школе? Как 

правильно изучать обществонание? Как правильно работать с учебником? 

Утро пятиклассника 

Правильный сон, зарядка и завтрак, как составляющие здорового образа 

жизни (исторические образцы, национальные традиции, индивидуальные 

особенности, современные данные врачей и психологов). Правила 

самоорганизации. Как надо выглядеть в разных жизненных ситуациях. Мода, 

реклама и общество потребления. Школьная форма: за и против. Гендерные 

особенности в одежде и уходе за ней Правила поведения в общественных 

местах: на улице и в транспорте. Виды норм: необходимо, нельзя, можно. 

Способы оплаты проезда, услуга и льгота 
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Индивидуальный проект «Мое идеальное утро», как опыт 

самоорганизации и самоанализа. 

«Рабочий день пятиклассника» 

Особенности образования в современной российской школе. Школьный 

устав. Профессия учителя. Дисциплина, как условие достижения результата.  

Правильная организация отдыха на перемене. Гендерные особенности 

поведения. Трудности  построения взаимоотношений, репутация.  Типичные 

проблемные ситуации школьного взаимодействия. Карманные деньгии первые 

шаги экономического поведения. Люди и их особеннности. Друзья, враги, 

приятели. Люди с ограниенными  возможностями. Взаимодействие людей 

разных национальностей. Школьная общественная жизнь как средство 

воспитания. Подростковые общественные организации. Внеурочное обучение 

обществознанию. Воспитание гражданственности и патриотизма. Смысл 

домашнего задания и правила его выполнения. Мотивы обучения. Дневники и 

оценки: история и современность. 

Полезный досуг пятиклассника 

Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании  в 

становлении человека: плюсы и минусы. Правила безопасногоповедения в 

общении с людьми и в отношении с природой. Охрана природы — 

обязанность гражданина. Роль дополнительного образования в современной 

жизни. Виды дополнительного образования. Спорт, виды спорта, роль занятий 

спортом в становлении человека. Компьютер и его возможности. Как 

правильно использовать компьютер для саморазвития? Вред и польза 

социальных сетей. Интернет - зависимость. Средства массовой информации. 

Телевидение. Осознанный подход к выбору телепередач. Влияние 

телевидения  на человека. Телевизионная реклама. Что такое искусство? 

Художественный образ. Познание мира через искусство. Мир театра и  кино 

искусство. Художественный проект «Своими руками», направленный на 

применение различных индивидульных способностей к освоению изученного 

обществоведческого материала. 

Вечер пятиклассника в семейном кругу 

Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни 

человека.  

Современная семья и ее проблемы. Роль семьи в жизни человека и 

общества. Семейные роли. Разделение мужских и женских обязанностей в 

семье. Партнерская семья. Разные поколения в семье — роль бабушек и 

дедушек в современной российской семье. Братья и сестры — школа 

взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье членов семьи. Сложные 
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периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Семейные традиции России: история и современ- 

ность. Особенности семейных традиций разных народов России и мира. 

Значение семейных традиций в жизни человека и развитии общества. Виды 

домашнего труда современного подростка. Правильная организация 

домашнего труда. Комната подростка. Значение порядка. Роль домашнего 

труда в развитии человека. 

Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила 

поведения покупателя. Рациональное питание. Опасные для здоровья 

продукты. Человек и животные — история взаимоотношений. Роль домашних 

питомцев в развитии человека. Защита животных в современном мире. Дела и 

поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание. Семейный проект 

«Портрет моей семьи», направленный на развитие семейного взаимодействия 

в процессе совместной творческой деятельности по представлению любой из 

сторон жизни семьи любыми средствами. 

Мир человека 

Что мы узнаем о человеке? Почему эти знания важны? С какими 

трудностями мы столкнемся? В чем будет заключаться наша работа по 

освоению учебного материала курса?  

Человек — часть природы 

Связь первобытного  человека и природы. Происхождение человека в 

мифах и религиях народов мира. Библия о сотворении человека. 

Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый 

состав человечества. Природная сущность человека. Сходства и различие 

человека и животных. Развитие отношений человека и природы в 

современном мире. 

Познавая  мир и самого себя 

Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. 

Сознательное и бессознательное. Процесс мышления. Способы познания 

мира. Речь и мышление. Память. Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. 

Эмоции человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир человека. 

Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, черты характера. 

Воспитание характера. Индивидуальность. Способности человека. Развитие 

способностей. Гениальность. 

Деятельность человека 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость 

агрессивного поведения. Поведение и поступок. Мотивы поступков. 

Результаты поступков. Подвиг. Потребности. Виды потребностей. 
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Потребности человека и животных. Потребсти и интересы. Деятельность. 

Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. Общение. Виды общения. 

Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения между людьми. 

Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. Мораль в жизни 

человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал 

Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Жизненный путь человека 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый 

и юношеский возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и 

наркомании. Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские 

социальные роли, интересная жизнь. Старость: интеллект, жизненный опыт, 

значение семьи, долголетие. 

Человек в мире культуры 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. 

Духовные ценности. Традиции  обряды. Национальные традиции народов 

России. Толерантность. Вера и доверие. Религиозная вера. Свобода совести. 

Веротерпимость. Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного 

познания мира. Виды наук. Художественное и научное познание. От  

индивида к личности. Личность и духовное развитие. Мировоззрение. 

Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность Пути и формы 

социализации. 

Человек в обществе 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество,  

общественные отношения и проблемы управления обществом? 

Общество и структура 

 Общество - как форма жизни людей. Потребности человека и общество. 

Основные области общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Виды обществ. Понятие «социального». Строение общества. 

Социалная группа. Виды социальных групп. Вертикальная структура 

общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема общественного 

неравенства. «Средний класс». Многообразие народов. Этнические различия. 

Этническая ситуация в современной России. Межнациональные отношения. 

Мигранты и социальная напряженность. Дискриминация. Национализм. 

Шовинизм. Профессии, профессиональные группы. Роль различных 

профессий в жизни общества. Образование и профессиональная 

компетентность. Выбор профессии. Виды религий. Мировые религии. 

Религиозные организации России. Роль религии в жизни современного 

общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия,  
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атеизм, гуманизм. Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. 

Проблемы создания и сохранения семьи. Классый коллектив 

как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Человек в обществе. 

 Виды статусов. Влияние статуса на человека. Социальная Общество и 

государство. Статус.  Социальная роль. Виды социальных ролей. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные  роли 

подростков. Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и 

способы изменения человеком своегосоциального положения. Социальная 

мобильность. Виды социальной  мобильности. Социальные лифты. 

Социальная мобильность в современной России. Этапы развития группы. 

Коллектив. Роли в группах. Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в 

группе. Особенности подросткового возраста. Гендерные особенности 

воспитания и подросткового поведения. Групповое поведение. Человек и 

толпа. Формирование «образа –Я » . «Я», «мы», «они». 

 Самопрезентация. Типы человеческих взаимоотношений: 

сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. Сущность 

конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта.  Социальный  

конфликт. Способы  разрешения конфликта. Роль конфликтов в жизни 

человека и развитии   общества. Социальные нормы. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Виды социального  контроля. Социализация. 

Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и 

ответственность личности.  

Общество и государство  

Государство как политическая организация общества. Признаки 

государства. Легитимность власти.   Политика. Основные направления 

государственной политики. Формы организации государственной власти: 

формы правления, формы государственного устройства, политические 

режимы. Формирование   органов власти в демократическом государстве. 

Избирательные системы. Разделение властей. Государственная власть в 

субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление. Политические 

партии и движения, их роль в современной жизни. Политические лидеры. 

Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая 

культура. Причины  социальных конфликтов. Виды социальных  конфликтов. 

Социальные конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция —  

пути общественного развития. Средства массовой информации. Влияние СМИ 

на повседневную политическую жизнь. Влияние СМИ на общественное 

сознание. Коммуникация. Манипулирование сознанием.  Права и обязанности 
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граждан России. Государственная власть и граждане. Текущие задачи 

развития  России. 

Современное общество 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. 

Достижения в науке, культуре,  производстве. Информационное  общество. 

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы   человечества 

и пути их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. 

Экологические проблемы. 

Проблема бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза 

термоядерной войны. Опасность локальных военных конфликтов и 

международного терроризма. Международная безопасность.  Национальная 

безопасность России. Необходимость преодоления разрыва в уровне  развития 

стран.  Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и не 

грамотностью. Предотвращение загрязнения  окружающей среды и борьба с 

его последствиями. Обеспечение  человечества необходимыми ресурсами. 

Взаимосвязи народов в современном глобальном мире. Влияние 

глобализации на культуру. Глобальные противоречия  в  современном мире. 

Глобальный характер угрозы терроризма. Виртуальная реалность. 

Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической 

сферах жизни. 

Право в жизни человека, общества и государства 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности  правового  

положения подростков. Как и зачем правильно изучать право. 

Общество. Государство. Право 

Соотношение понятий право, общество, государство. Теории 

происхождения государства и права. Отличие права от других видов 

социальных норм. Профессия юриста. Основания права. Источники права. 

Нормативно-правовые акты. Система права Отрасли российского права. 

Методы правового регулирования. Сущность правоотношений. Виды 

правоотношений. Содержание правоотношений. Участни и правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды 

правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая 

ответственность. Принципы юридической ответственности. Виды и функции 

юридической ответственности. Способы наложения юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Юридическая ответственность  несовершеннолетних.  

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового 

государства.  Становление  правового  государства в России. Гражданское 
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общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в 

строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и 

гражданское общество. 

Конституционное право России 

Что такое Конституция?  Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство  России. Субъекты РФ 

и их права. Национальная (в том  числе языковая) политика РФ. Федеральные 

округа РФ. Принципы построения органов государственной власти РФ. 

Президент РФ. Федеральное  

собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. Понятие  

правоохранительных органов. Уполномоченные по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел. Система судебных  орга нов РФ. 

Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно-правовой статус. 

Мировые судьи и суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный суд. 

Права и свободы человека и гражданина в России  

Правовой статус  личности. Гражданство в России. Юридические 

аспекты имени. Гражанство и  гражданственность. Права и свободы человека 

и гражданина в РФ. Виды прав и свобод. Основные конституционные 

обязанности гражданина РФ. Гарантии и защита прав человека и гражданина в  

России. Национальный уровень юридических гарантий прав и свобод. 

Международная система защиты прав и свобод человека. Организация 

Объединенных наций. Международные документы по правам человека. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав 

человека. Современные представления о правах ребенка. Права малолетних в 

России Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. Правовое регулирование в различных 

отраслях права. Гражданские правоотношения. Объекты гражданских 

правоотношений. Понятия физического и юридического лица. Гражданские 

права и обязанности. Объекты гражданских правоотношений. Способы 

защиты гражданских прав. Право собственности. Приобретение и 

прекращение права собственности. Защита права собственности. Особенности 

права собственности несовершеннолетних. Правовая характеристика семьи. 

Брак. Права 

и обязанности родителей. Права и обязанности детей. Права и 

обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. Брачный контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные 
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проблемы современной России. Образование и его роль в жизни человека и 

развитии общества. Образовательное право. Система образования в России. 

Государственные образовательные стандарты. Образовательные учреждения и 

органы управления образованием. Роль образования в современном мире. 

Тенденции развития образования. Административные правоотношения. 

Административные  правонарушения. Административная ответственность. 

Административная ответственность несовершеннолетних. Сущность труда. 

Право на труд и трудовые отношения. Правовое  регулирование трудовых 

отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности  

трудоустройства несовершеннолетних. Уголовное право. Преступление и 

наказание. Проблема смертной казни. Преступления против личности. 

Преступления против несовершеннолетних. Преступления несовершен 

нолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Экономика вокруг нас 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое 

мышление.  

Главные вопросы экономики  

Экономика как хозяйство и наука. Развитие  экономических знаний. 

Экономические знания современного человека. Ограниченность ресурсов и 

безграничность  человеческих потребностей. Экономические и 

неэкономические блага. Товары и услуги. Производство. Факторы 

производства. Предпринимательство. Современные факторы производства. 

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в 

экономике. Альтернативная стоимость. Экономическая система  Типы 

экономических систем. Функции рынка. Экономическая система современной 

России. Смешанная экономика. 

 Как работают рыночные механизмы. 

 Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос,  предложение и рыночная 

цена. Конкуренция — двигатель  рыночного  механизма. Виды конкуренции. 

Методы конкуренции. Монополизация. Виды монополий. Особенности рынка 

труда. Заработная плата.  Профессиональные союзы. 

Экономика предприятия. Экономика семьи  

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. 

Организационно - правовые формы предприятий Акционерное общество. 

Унитарное предприятие. Домашнее  хозяйство. Семейный бюджет. 

В мире денег 

Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной 

экономике. Банки, их виды и  функции.  Инфляция. Кредитная система. 
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Кредиты: их виды и функции. Потребительский кредит. Ипотека. Кредитные 

карты. Сущность страхования. Механизм страхования. Функции страхования. 

Виды 

страхования.  Страховые расходы. 

Роль государства в экономике. 

 Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая 

политика государства. Прямое и косвенное  государственное регулирование в 

условиях рыночной экономики Кредитно-денежное регулирование  рыночной 

экономики Валютные отношения. Налоги. Виды налогов. Налоговая система. 

Функции налогов. Налоговая политика государства. Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой продукт. 

Экономический цикл. Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы 

государственного бюджета Виды бюджета. Безработица. Виды безработицы. 

Роль безработицы в экономике. Государственная политика занятости. Биржа 

тру да. Сущность социальной политики. Направления социальной политики. 

Социальное государство. Социал ная защита Социальное обеспечение.  

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. 

Лидерство  глобальном  мире.  Геополитика. Глобализация экономики.  

Международное разделение труда. Сравнительная экономическая 

характеристика современных стран. Основные направления  международных 

экономических отношений. Международная торговля. Обменный курс валют 

и платежный баланс. Международные аспекты экономического роста и 

стабильности. Международные экономические организации. Россия в 

современной мировой экономике. 

 

 2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 
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научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том 

числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Программа курса география  Смоленщины интегрирована в основной 

курс  географии. 

Наука география  

География как наука. Предмет географии. Методы географических 

исследований: описательный, картографический. Космические методы. 

Источники географических знаний.  

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

Земля и её изображение  

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности 

Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — 

модель Земного шара. Географическая карта и план местности.  Физическая 

карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование 

на местности. 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов 

изображения земной поверхности. 
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2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

История географических открытий  

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на 

«Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней 

Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. 

Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной 

Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 

обозначение географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира». 

Путешествие по планете Земля  

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. 

Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности 

природы и населения материков Земли.  

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Природа Земли  

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка 

Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Практические работы 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Земля как планета  

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, 

размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое 

вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики 

и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. 

Тепловые пояса. 

Практические работы:   

Определение по карте географических координат различных 

географических объектов. 

Географическая карта  
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Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его 

виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по 

масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической 

карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, 

бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала 

высот и глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности 

человека. 

Практические работы: 

1. Определение направлений и расстояний по карте. 

1. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение 

по азимуту. 

2. Составление простейшего плана местности. 

Литосфера  

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная 

кора. Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая 

земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие 

земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные 

ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения 

и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по 

высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, 

деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, 

быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения островов, 

полуостровов, гор, равнин, низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 

Атмосфера  

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной 

поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность 

воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря 
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Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Практические работы: 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся 

данным. Выявление причин изменения погоды. 

Гидросфера  

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их происхождение , условия залегания и использования.  Реки: 

горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя 

мерзлота,  ледники (горные и покровные). 

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших 

рек Земли: направление и характер ее течения, использование человеком. 

Биосфера  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и 

неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Практическая работа 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и 

животными своей местности. 

Почва и географическая оболочка 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования 

почв разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми 

элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой 

и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 

Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Практические работы: 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной 

деятельности человека на примере своей местности. 

Материки и океаны 

 Планета, на которой мы живем.  Литосфера – подвижная твердь  

Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, 
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вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории 

Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и 

океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и 

связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса 

и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса 

планеты.  

Практическая работа:  

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения 

материков и океанов в будущем. 

 Атмосфера – мастерская климата  

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного 

давления. Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата 

основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. 

Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, 

рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. 

Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

Практические работы:  

1. Определение главных показателей климата различных регионов 

планеты по климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Мировой океан – синяя бездна  

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны 

Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. 

Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских 

организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности 

природы отдельных океанов Земли. 

Практические работы:  

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение 

основных форм рельефа дна океана. 

 Географическая оболочка – живой механизм  

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты.  Свойства географической 

оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон географической 

зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные зоны.  

Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о 
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высотной поясности.  

Практическая работа:  

1. Выявление и объяснение географической зональности природы 

Земли.  

2. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. 

Человек – хозяин планеты  

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных 

этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо 

охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. 

Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. 

География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. 

Страны  современного мира.  

Практическая работа:  

1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и 

динамике населения разных регионов и стран мира. 

Материки планеты Земля  Африка — материк коротких теней  

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического 

положения и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. 

Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание 

плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, 

алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – 

Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. 

Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы 

Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с 

севера на юг в градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых.  

Австралия — маленький великан  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. 
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Самый маленький материк, самый засушливый материк, целиком 

расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного 

мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

Практическая работа:  

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы 

материков. 

Антарктида — холодное сердце  

Особенности географического положения. Самый изолированный и 

холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические 

научные станции. 

Южная Америка — материк чудес  

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной 

Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. 

Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – 

самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. 

Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный 

Восток и Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия.  

Практические работы:  

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из 

природных комплексов материка с использованием карт атласа.  

Северная Америка — знакомый незнакомец  

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 

Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные 

бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов 

климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное и 

меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и 
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животного мира. Формирование населения материка. Современное население.  

Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Практические работы:  

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. 

Евразия  – музей природы  

     Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные 

черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы 

планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. 

Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки 

Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в 

развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр 

человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под 

ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы:  

1. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по 

картам атласа и другим источникам географической информации. 

Взаимоотношения природы и человека  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных 

растений. 

Практическая работа:  

        1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер 

защиты от катастрофических явлений природного характера. 

География России 8-9 класс.   

Часть 1. Природа России 

Географическая карта и источники географической информации 

 Географическая карта и её математическая основа. Картографические 

проекций и их виды. Масштаб. Система географических координат. 

Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с 

топографической картой. Космические и цифровые источники информации. 
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Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

Практические работы:  

1. Определение на основе  иллюстраций учебника и карт атласа 

территорий России с наибольшими искажениями на различных 

картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

Россия на карте мира  

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и 

природа России. Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к 

природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. 

Декретное и летнее время. 

Практические работы:  

1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

История изучения территории России  

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение 

Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия 

в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная 

экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. Географические 

исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых 

русскими путешественниками. Выделение тех из них,  которые названы в 

честь русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории 

России. 

Геологическое строение и рельеф  

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. 

Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные 

тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты 

рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 
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деятельность  человека. Опасные природные явления.  

Практическая работа:  

1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа 

и размещением полезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа 

страны. 

Климат России  

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  

Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. 

Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы.  

Практические работы:  

1. Выявление закономерностей территориального 

распределения климатических показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм,  характерных для различных типов климата 

России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по 

синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Гидрография России  

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. 

Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. 

Режим рек.  Озёра. Виды озер и их распространение по территории России.  

Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные 

и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 

оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой.  

Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих 

территорию России.  

2. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатодиаграмм,  определение возможностей 
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их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними стихийных природных явлений на 

территории страны. 

Почвы России  

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные 

типы почв, их  свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения 

почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Практические работы:  

1. Составление характеристики зональных типов почв и 

выявление условий их почвообразования. 

Растительный и животный мир России  

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География 

растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и 

животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи 

ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Практические работы:  

1. Установление зависимостей растительного и животного мира 

от других компонентов природы. 

Природные зоны России  

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные 

комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, 

тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная 

поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Практическая работы:  

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной 

зоны. Составление прогноза её изменения и выявление особенностей 

адаптации человека к жизни в данной природной зоне.  

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

 Крупные природные районы России  

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: 

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские 

острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение 

территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и 
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низменностей — характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 

Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и 

их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 

Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной 

зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной 

хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности 

географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная части 

региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный 

покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 

Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. 

Пограничное положение Урала между европейской частью России и Сибирью 

на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому 

строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские 

самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники 

Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из 

крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности 

формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве 

осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. 

Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий 

для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая 

зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и 

Леной. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе 

Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и 
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кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых 

руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 

осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; 

большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две 

природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных 

предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. 

Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». 

Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 

Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней 

мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и 

половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие 

тектонического  строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные 

горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области 

землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и 

тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты 

севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика 

тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Практические работы:  

1. Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек  

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное 

значение природных условий. Влияние человека на природу: использование 

природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий.  

Практические работы:  



230 

 

1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных 

регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности 

человека. 

Часть II. Население и хозяйство России  

9 класс Введение  

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный 

и хозяйственный комплекс. 

Россия на карте  

Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. 

Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории 

России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 

стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор 

изменения экономико - и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные 

образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое 

районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. 

Специализация хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Практические работы:  

1. Составление описания экономико-географического положения России 

по типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России 

по типовому плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных 

видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на 

основе анализа политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов 

(экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

Природа и человек  

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация 

человека к природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь 
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небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный 

потенциал природных условий России. Комфортность природных условий 

России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные 

ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их 

значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и 

перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории 

России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и 

«грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 

Экологические катастрофы. 

Практические работы:  

1. Расчёт ресурсообеспеченности  территории России по отдельным 

видам природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории 

России. 

Население России  

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения 

и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления 

внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. 

Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского 

расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции 

города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический состав населения. 

Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные 

конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок 

труда.  

Практические работы:  

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного 

прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, 

показателя смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о 

значении показателя урбанизации и численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания 

крупнейших народов России. 
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Отрасли хозяйства России  

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной 

экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. 

Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, 

потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и 

атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности 

организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат 

полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. 

Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. 

Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 

машиностроение, тракторостроение и станкостроение.  Военно-

промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического 

синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: 

лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и 

лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. 

Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по территории 

России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип 

сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы 

их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. 

Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и 

ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Практические работы:  

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства 

России. 
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2. Описание отрасли по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для 

развития сельского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

Природно-хозяйственная характеристика России  

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Единственный 

сырьевой район Западной зоны. Русский Север — самый большой по площади 

район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. 

Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — 

транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными 

ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор развития 

промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — 

ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — 

многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 

экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность 

экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии 

хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу 

жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского 

хозяйства и рекреационного хозяйства. Крым и его экономико-географическое 

положение.  

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая 

обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад 

ГЭС. Энергоемкие отрасли. 
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Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные 

запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и 

богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне 

слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация — 

вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  

Практические работы:  

1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную 

специализацию территории района. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию района. 

3. Описание экономико-географического положения района. 

4. Составление комплексного описания района по типовому плану 

(Западная Сибирь). 

5. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории 

района. 

Заключение  

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия 

в ХХ—XXI вв. Перспективы развития. 

Практические работы:  

Определение по статистическим показателям место и роль России в 

мире. 

 География Смоленщины 

     Географическое положение, размеры и административно-

территориальное устройство.  
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Смоленская область на карте страны. Особенности физико-

географического и экономико-географического положения. Размеры и 

границы территории, крайние точки. Влияние географического положения на 

природные условия и хозяйство области. 

     Природа  

     Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые.  

Геологическое строение. Полезные ископаемые. Минералы и горные 

породы. Экзогенные процессы. Развитие форм рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Особенности рельефа Смоленской области. 

Климат. 

Факторы, определяющие особенности климата на территории области. 

Господствующие воздушные массы. Характеристика климат. 

Неблагоприятные климатические явления. Агроклиматические ресурсы. 

     Природные воды  

Классификация внутренних вод. Реки и озера, их питание и 

происхождение. Главные речные системы и их бассейны. Озера и их типы. 

Болота, особенности формирования и территориальная дифференциация. 

Подземные воды. 

Почвенный покров и земельные ресурсы  

Формирование почв и почвенная карта. Основные типы почв. Почвенные 

и земельные ресурсы. 

Растительный и животный мир  

Растительность на территории области. Леса и география лесных 

ресурсов. Проблемы лесовосстановления. Луга и болота. Животный мир. 

Разнообразие видового состава: млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, 

рыбы. Областная Красная книга. 

     Природные территориальные комплексы  

Природное районирование. Физико-географические провинции 

Смоленской области и их особенности. Природные комплексы различного 

ранга. Изменение природных комплексов под влиянием антропогенной 

деятельности. 

     Современное состояние природы и ее охрана  

Загрязнение природной среды. Основные источники загрязнения. 

Истощение и утрата естественных ресурсов: лесов, поверхностных и 

артезианских вод, животного мира. Пути решения экологических 

проблем. Особо охраняемые территории. 

     Население и расселение  

Современная демографическая ситуация. Динамика численности 
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населения. Естественное и механическое движение населения. Национальный 

состав. Трудовые ресурсы. Система расселения. Городские поселения. 

Сельское расселение. Типы сельских поселений. Географические особенности 

расселения. 

     Социальная инфраструктура  

Отрасли социальной инфраструктуры и их территориальная организация. 

Система общего и профессионального образования. Основные центры 

профессионального образования. Кредитно-страховое обслуживание. 

     Рекреация  

Рекреационные ресурсы. Виды рекреационной деятельности. 

Рекреационное районирование территории. Туризм. Проблемы развития 

рекреационного хозяйства. 

Практические работы: 

1. Определение физико и экономико-географического положения 

Смоленской области. 

2. Хозяйственная оценка  природных условий и ресурсов Смоленской 

области. 

3. Оценка экологической ситуации на Смоленщине  и пути решения 

экологических проблем. 

4. Определение плотности и особенностей размещения населения 

Смоленской области (по картам атласа). 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТУКТУРА И РЕКРЕАЦИЯ (9 класс) . 

Отрасли социальной инфраструктуры. Территориальная организация. 

Система общего и профессионального образования. Основные центры 

профессионального образования. Кредитно-страховое обслуживание. 

География отрасли. Виды рекреационной деятельности. Рекреационные 

ресурсы. Рекреационное районирование территории. Туризм. Проблемы 

развития рекреационного хозяйства. 

Хозяйственный комплекс Смоленской области 

Современные проблемы развития хозяйства. Отрасли специализации. 

История развития промышленности и сельского хозяйства. 

Промышленность, ее отраслевая структура. 

ТЭК. Состав, динамика развития. Электроэнергетика. 

Машиностроительный комплекс, его состав, структура, динамика развития. 

География отраслей.Химическая промышленность. Крупнейшие центры. 

Экологические проблемы 
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Лесная промышленность. Сырьевая база. География отрасли. Легкая 

промышленность и ее место в потребительском комплексе России. Местная 

промышленность. 

Влияние природных условий на особенности развития. Земельный фонд 

области. Организационная структура с.х. Растениеводство. Отрасли 

специализации, перспективы развития. 

Животноводство. Отрасли специализации. Скотоводство, география 

отрасли. Птицеводство. 

Строительный комплекс отрасли. Проблемы строительного комплекса. 

Структура отрасли. Промышленность строительных материалов, основные 

центры. 

Транспорт. Внешние экономические связи  

Практические работы 

1.  Составление картосхемы основных отраслей производства 

Смоленской области. 

2. Составление картосхемы транспортного комплекса Смоленской 

области. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ГОРОДА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территориальная организация области Освоенность территории. 

Опорный каркас территории. Экономико-географическое районирование. 

Центральный район  

Состав района, площадь, географическое положение. Физико-

географическая характеристика: особенности рельефа, климата. 

Гидрографической сети. Смоленск и его окрестности. Изменение ЭГП города. 

Специализация промышленности. Население. Культурные функции. 

Транспорт. Центральный подрайон. История развития. Города и поселки 

городского типа ( Ярцево, Духовщина, Красный, Монастырщина и т.д.) 

Северо-западный район.  

Состав и площадь района, географическое положение. Физико-

географическая характеристика: особенности рельефа, климата, 

гидрографической сети. Экономико-географическая характеристика. История 

развития хозяйства. Население. Отрасли специализации промышленности. 

Города: Велиж, Демидов, Рудня. 

Сафоновско-Дорогобужский район.  

Состав и площадь района, географическое положение. Физико-

географическая характеристика: особенности рельефа, климата. 

Гидрографической сети. Экономико-географическая характеристика. История 
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развития хозяйства. Население. Отрасли специализации промышленности. 

Города: Сафоново, Ельня, Дорогобуж; пгт Верхнеднепровский. 

Восточный район.  

Состав и площадь района, географическое положение. Физико-

географическая характеристика: особенности рельефа, климата,  

гидрографической сети. Экономико-географическая характеристика. История 

развития хозяйства. Население. Отрасли специализации промышленности. 

Города: Вязьма, Гагарин, Сычевка. 

Южный район.  

Состав и площадь района, географическое положение. Физико-

географическая характеристика: особенности рельефа, климата, 

гидрографической сети. Экономико-географическая характеристика. История 

развития хозяйства. Население. Отрасли специализации промышленности. 

Города: Рославль, Десногорск, Починок. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте основных характеристик Центрального 

района. 

 

2.2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия 

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 

классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 

алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно 

новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен 

раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении 

и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и 

предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. 

Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, 

способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 
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Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Условные высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между 

двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и 

с нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 

ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 
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Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 

3, 5, 9, 10. Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители.. 

Буквенные выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

выражения, применение буквенных выражений для записи свойств 

арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 

общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 

Десятичные дроби 
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Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических 

задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости 

между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, 

работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных 
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направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический и 

составлением уравнения.  

Описательная статистика. Случайные события. Вероятность. 

Комбинаторика. 

Перебор вариантов, дерево вариантов правила умножения, статистическое 

представление информации. 

          Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости:  прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения 
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продуктов на Древнем Ближнем Востоке.  

Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа. Рациональные числа  

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в 

геометрии .Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение 

формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 
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Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений 

переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. 

Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: 

использование формулы для нахождения корней, графический метод 

решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 

от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, 

метод замены переменной, графический метод. Использование свойств 

функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  
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Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. 

Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её 

графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно- заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового 

коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 
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Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, 

промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для 

построения графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм 
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и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие 

правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Группировка 

информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые 

характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. 

Событие (случайное, достоверное, невозможное) Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместимые 

события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость. 

Статистическая вероятность. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 

Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 
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Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных 

многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы 

измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема 
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косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа 

Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 
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четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. 

Примеры различных систем координат. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. 

История пятого постулата. 

2.2.2.8. Информатика 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики 

в основной школе  определена тремя укрупненными разделами: 

1. введение в информатику; 

2. алгоритмы и начала программирования; 

3. информационные и коммуникационные технологии. 

Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: 

«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от О до 255. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод. 

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 

Стандарты хранения аудиовизуальной информации. 
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Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, устройства флэш-памяти). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность 

канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т. д. Использование моделей в практической 

деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

компьютерного моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности. 
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Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертежник) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное 

и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами — план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 

языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка 

алгоритма — запись программы — компьютерный эксперимент. Решение 

задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 
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Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание и редактирование текстовых документов на 

компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 

текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика 

(растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и видеоинформация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) 

данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 
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Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, ком-

пьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные 

неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты 

и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 

человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные 

услуги, научно-технические исследования, управление производством и 

проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) 

повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся 

с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами 

работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 

задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 
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движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно - научные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных 

связях с предметами:«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 

измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный 

метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности. 

Механические явления. Кинематика. 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь 

между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. 

Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 
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тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 

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

движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные 

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

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 
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конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два 

рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое 

поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая 

цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. 

Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. 
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Глаз как оптическая система. Дисперсия света.  

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение 

лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ 

каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров малых тел. 

2. Измерение массы тела. 

3. Измерение объема тела. 

4. Измерение силы. 

5. Измерение силы тока и его регулирование. 

6. Измерение напряжения. 

7. Измерение фокусного расстояния линзы. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого 

от них параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

4. Определение момента силы. 

5. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

6. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

7. Определение относительной влажности. 

8. Определение удельной теплоемкости. 

9. Измерение сопротивления. 

10. Определение оптической силы линзы. 

11. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, 

ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений 
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1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины 

и независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы и жесткости. 

3. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

4. Исследование явления электромагнитной индукции. 

5. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

6. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

7. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от 

длины. 

8. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 

9. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

10. Исследование зависимости силы тока через лампочку от 

напряжения. 

11. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка 

гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика 

жидкости в трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

7. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

8. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

9. Изучение свойств изображения в линзах. 

2.2.2.10. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 
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представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История 

изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная 

клетка. Ткани организмов. 
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Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 

в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение 

– целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  
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Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность .Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов 

в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 
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Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе 

и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение 

и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 
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жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы 

регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека 
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и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы 

и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 

эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический 

состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в 

борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно - сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 
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Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 
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мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к 

ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как 

система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие 

клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 
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заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен 

веществ и превращения 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. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория 

живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как 

единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции.Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний 

о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема  (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 
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экосистемы. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с 

ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти 

плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в 

растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений 

одного-двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих.  

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и 

животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
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4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания 

(экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и 

его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

4. Сравнение микроскопического строения крови человека и 

лягушки;  

5. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления;  

6. Дыхательные движения. 

7. Изучение органа зрения.  

Список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).  

Список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или 

природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 
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химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами:«Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», 

«Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав 
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воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода 

в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. 

Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни.  Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы 

и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 
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химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и 

химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная 

кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: 

сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли 

аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические 

свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены. Соединения 

углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и 

его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: 
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оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, 

нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, 

глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, 

глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

6. Реакции ионного обмена. 

7. Качественные реакции на ионы в растворе. 

8. Получение аммиака и изучение его свойств. 

9. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

10. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII 

групп и их соединений». 

11. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

           Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 
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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. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни 

и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа 

человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное 

искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. 

Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера 

русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа 

визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной 

культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в 

образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в 

искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в 
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жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — 

основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

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. 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. 

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 графике.  

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 
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человека. Набросок фигуры человека с натуры.  

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). 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). 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). Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 

Проектирование пространственной и предметной среды. История костюма. 

Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие 

архитектуры и живописи Древней Руси. Стили, направления, виды и жанры в 

русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени. 

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, 
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рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, 

грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности.  

2.2.2.13. Черчение 

Учебный предмет  черчение помогает школьникам овладеть одним из 

средств познания  окружающего мира; имеет большое значение для общего и 

политехнического образования учащихся;  приобщает школьников к 

элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии 

современного производства; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности 

и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся 

важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют 

на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует 

разрешению задач их эстетического воспитания. 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся 

технического мышления, пространственных представлений, а также 

способностей к познанию техники с помощью графических изображений. 

Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении 

как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный 

инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 

привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе 

внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление 

учащихся с основами производства, развитие конструкторских способностей, 

изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической 

связи черчения с другими предметами политехнического цикла, 

выражающейся, в  частности, в повышении требовательности к качеству 

графических работ школьников на уроках математики, физики, химии, труда. 

В результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность 

учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка школьников 

к самостоятельной работе со справочной  и специальной литературой для 

решения возникающих проблем. 
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Цели и задачи курса: 

Программа ставит целью: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных 

единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения 

технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 

расчленять на его составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными 

материалами; 

-прививать культуру графического труда. 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления  

Основные теоретические сведения 

Краткая история графического общения человека. Значение графической 

подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности человека. 

Области применения графики и ее виды. Основные виды графических 

изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая иллюстрация, 

схема. Диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и 

принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. 

Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. 

Практические работы 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД 

ГОСТ). Знакомство с видами графической документации. Организация 

рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов, 

Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение основных линий 

чертежа. 

Варианты объектов труда 

Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 

Геометрические построения  

Основные теоретические сведения 
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Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 

Практические работы 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление 

отрезка и окружности на равные части. Построение и деление углов. 

Построение овала. Сопряжения. 

Варианты объектов труда 

Изображения различных вариантов геометрических построений. 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем  

Основные теоретические сведения 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи 

геометрических тел. Развертки поверхностей предметов. Формообразование. 

Метод проецирования. Центральное прямоугольное проецирование. 

Расположение видов на чертеже. Дополнительные виды. Параллельное 

проецирование и аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции 

плоских и объемных фигур. 'Прямоугольная изометрическая проекция. 

Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и правила 

выполнения. 

Электрические и кинематические схемы: условные графические 

обозначения и правила изображения соединений. 

Практические работы 

Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) 

детали и ее описание. Определение необходимого и достаточного количества 

видов на чертеже. Выбор главного вида и масштаба изображения. 

Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей в системах 

прямоугольной и аксонометрической проекций. Нанесение размеров на 

чертеже (эскизе) с учетом геометрической формы и технологии изготовления 

детали. Выполнение технического рисунка по чертежу. Выполнение эскиза 

детали с натуры. Чтение простой электрической и кинематической схемы. 

Варианты объектов труда 

Чертежи и эскизы плоских и объемных фигур, модели и образцы 

деталей, электрические и кинематические схемы. 

Сечения и разрезы  

Основные теоретические сведения 

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в 

сечениях. Простые разрезы, их обозначения. Местные разрезы. Соединение 

вида и разреза. Разрезы в аксонометрических проекциях. 

Практические работы 

Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и 
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разрезами. Выполнение чертежа детали с разрезом в аксонометрической 

проекции. 

Варианты объектов труда 

Модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами. 

Сборочные чертежи  

Основные теоретические сведения 

Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об 

унификации и типовых деталях. Способы представления на чертежах 

различных видов соединений деталей. Условные обозначения резьбового 

соединения. Штриховка сечений смежных деталей. Спецификация деталей 

сборочного чертежа. Размеры, наносимые на сборочном чертеже. 

Деталировка сборочных чертежей. 

Практические работы 

Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного сборочного 

чертежа (эскиза) типового соединения из нескольких деталей. Выполнение 

деталировки сборочного чертежа изделия. 

Варианты объектов труда 

Сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей. 

Чертежи деталей сборочных единиц. Модели соединений деталей. Изделия из 

5-6 деталей, 

Прикладная графика 

Основные теоретические сведения 

Графическое представление информации: графики, диаграммы, 

гистограммы, пиктограммы, условные знаки. Товарный знак, логотип. Виды 

композиционного и цветового решения. Использование ПЭВМ для 

выполнения графических работ. 

Практические работы 

Чтение информации, представленной графическими средствами. 

Построение графиков, диаграмм по предложенным данным. Разработка эскиза 

логотипа или товарного знака. Использование прикладных пакетов программ 

для графических работ. 

Варианты объектов труда 

Образцы графической информации. Графики, диаграммы, гистограммы, 

пиктограммы, условные знаки. 

2.2.2.14. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 

части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 
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способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и 

ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в 

общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», 

«История», «Природоведение», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, 

используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по 

выбору образовательной организации.  

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие 
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интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности 

в создании музыкального образа и характера музыки.Общее представление об 

основных средствах музыкальной выразительности. Мелодия. Ритм. Темп. 

Динамика. Тембр. Лад. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки,их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь 

и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

         Народное музыкальное творчество.Устное народное музыкальное 

творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки 

(обрядово-календарные, семейные обрядовые, трудовые, шуточные, 

лирические, солдатские ).  Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Духовная  русская музыка. Формирование русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным 

истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые 

особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Жанры зарубежной светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(фуга, реквием). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа 

 ( В. Моцарт, Л. Бетховен, И.Брамс). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф.Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 

светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 
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музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, 

балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке, А.Лядов и др.) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, М. Равель,О.Мессиан). 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии 

и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка 

и ее отдельные направления . 

Современная музыкальная жизнь 

Наследиевыдающихся отечественных (Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, др.) 

классической музыки. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов   

П.Чайковский. Октябрь. Осенняя   песнь.  Их  цикла  «  Времена  года», 

Р.Шуман. Первая  утрата. И  фортепианного   цикла « Альбом  для  

юношества», М.Глинка, стихи  А.Пушкина «  Я  помню    чудное  

мгновенье»,Ф.Шуберт ,  стихи  Мюллера . В путь.  Из  цикла «  Прекрасная   

мельничиха». В.Моцарт .Симфония  №40(  1 часть),П.Чайковский . Концерт 

№1   для  ф-но  с  оркестром ( 1,3 часть),М.Мусоргский .Кот  Матрос .Из  

цикла «  Детская»,Г.Малер .Похвала  знатока. Из цикла «  Волшебный  рог  

мальчика», Ф.Мендельсон .Песня  без  слов №14,П.Чайковский  . Отче  наш. 
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Н.Римский-Корсаков. Восхождение в невидимый град. Из оперы «Сказание  о 

невидимом  граде  Китеже» , Г. Свиридов . Поёт зима. Из « Поэмы памяти С. 

Есенина», М.Глинка . Увертюра  к опере « Руслан и Людмила»,Римский  -

Корсаков .Сцена таяния Снегурочки. Из оперы « Снегурочка», Н.Римский–

Корсаков. Сеча  при Керженце. Из оперы « Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» (3 действие. Фрагмент), М.Глинка.  Мазурка. Из 

оперы « Жизнь  за  царя» (2 действие), Ф. Шопен. Мазурка №13, соч.17 №4( 

фрагмент),И. Стравинский  Фрагменты Из балета « Петрушка»,П.Чайковский 

.Вариация 2.Из балета « Щелкунчик»( фрагмент), К.В. Глюк .Жалоба  

Эвридики  из  оперы « Орфей  и Эвредика»,С.Прокофьев. Вариация Феи 

зимы.Из балета « Золушка»,М.Мусоргский .Картинки м выставки. 

,М.Мусоргский . Песня  Варлаама. Из оперы  « Борис  Годунов»,П.Чайковский 

. цикл «  Времена  года» , М.Равель. Игра воды( фрагмент). 

К.Дебюсси. Облака. Из симф. Цикла  «Ноктюрн» ( фрагмент), Римский  -

Корсаков. Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок.Из оперы « 

Садко»(фрагемнт),П.Чайковский . Па-де-де.Из балета « 

щелкунчик»,И.Стравинский. Заколдованный  сад Кащея.Из балета « Жар-

птица», А.Бородин.Симфония №2. (1 часть. Фрагмент),Ф.Торре .  DanzaAlta , 

Е.Дога .Вальс.  И.Брамс. Симфония №3.(3 часть.фрагмент),М.Глинка. Фальс-

фантазия ,Л.Бетховен. Симфония №7  (2 часть.фрагмент),В.Вагнер.Антракт к  

3 действию.Из оперы «Лоэнгрин», К.Дебюсси.Сирены. Из симф.  

Цикла»Ноктюрны», Л.Бетховен.Симфония №9(4 часть) И.Штраус.Сказки 

венского  леса,Ф.Шопен.Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 

№1,Ф.Шопен.Полонез ля  мажор.соч 40 №1 (фрагмент),М.Равель . Болеро, 

А.Хачатурян. Танец  с саблями. Из балета«Гаяне», Л.Бетховен.Симфония 

№5(1 часть.фрагмент), И.С.Бах.Органная  хоральная  прелюдия. « Я взываю  к 

тебе,  Господи»,В.А. Моцарт. Маленькая  ночная  серенада(1 часть, 

фрагмент),В.А. Моцарт. Реквием. Лакримоза, И.С. Бах.Прелюдия до мажор из 

тома 1 « Хорошо темперированного  клавира»,В.А.  Моцарт.Симфония №40 (1 

часть), Ж.Бизе. Увертюра к опере « Кармен», Н.Римский-Корсаков .Шествие 

чуд морских. Из оперы « Садко» (фрагмент), И.С. Бах.Токката и фуга  ре 

минор для органа, С.Рахманинов .Сирень., Н.Римский-Корсаков.Тема 

Шехерезады из симф. Сюиты « Шехерезада», Н.Римский–Корсаков. Полёт 

шмеля. Из оперы « Сказка о царе Салтане», С.Рахманинов.Вокализ 

(фрагмент),И.С.Бах .Скерцо.Из сюиты №2 для,оркестра, 

Л.Бетховен.Симфония №6.(4 часть,«Гроза,Буря»), К.Дебюсси. Лунныйсвет. Из  

« Бергамасской  сюиты»,О.Мессиан.Прбуждение птиц (фрагмент),К.Сен-

Санс.Лебедь.Из цикла « Карнавал животных»,Т.Альбиони. Адажио А. 
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Вивальди. Лето. III часть, из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром 

«Времена года», Т. Альбинони Адажио. 

А. Вивальди «Зима» I ч. из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром 

«Времена года»»; Н. Римский-Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада» I 

ч.,Скрябин. Этюд соч.8  №12, Ф.Шуберт. Лесной  царь , Л. Бетховен .Соната 

№14.Лунная .1  часть, П.Чайковский . « Ноябрь.На тройке»,Н.Римский-

Корсаков «Океан-сине море».Из оперы   « Садко», Ф.Шопен.Полонез, 

соч.53,№6,П.Чайковский. Симфония №4. (часть4),П.Чайковский . Марш. Из 

балета « Щелкунчик», Ж.Бизе .Марш Тореадора. Из оперы « Кармен», 

П.Чайковский . Вальс.Из оперы « Евгений Онегин».2 действие., 

Ф.Шопен.Вальс №10, соч.69,№2,В.А.Моцарт .Увертюра из оперы « Свадьба 

Фигаро», Ф. Шуберт.  « Шарманщик». Из цикла  « Зимний путь», Ф.Шопен. 

Прелюдия ля мажор, соч.28,№7   М.Глинка, И.Козлов « Венецианская ночь», 

М.Глинка, А.Пушкин « Я здесь, Инезилья…», А.Бородин. « Спящая княжна», 

С.Прокофьев. « Джульетта-девочка». Из балета « Ромео и Джульетта», Д. 

Шостакович. Симфония №7. « Ленинградская».1 часть, Р.Шуман. « Порыв». 

Из фортепианного  цикла « Фантастические пьесы», А. Бородин. фрагменты. 

Из оперы « Князь Игорь», В.А.Моцарт. Симфония №41,Х. Родриго.  

«Пастораль» (слушание); Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III 

часть, фрагмент, М. М.Мусоргский. Фрагменты. Из оперы «Борис Годунов». 

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», 

из оперы «Садко», К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», Р. Шуман 

«Грезы». Из фортепианного цикла «Детские сцены», Л. Бетховен. Соната № 14 

для фортепиано, I часть, П. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений 

Онегин», фрагмент, П.Чайковский  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» , 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт», Г. Свиридов. «Тройка», из оркестровой 

сюиты «Метель», М. Глинка. «Херувимская песнь», М. Мусоргский. «Рассвет 

на Москве-реке»,  вступление к опере «Хованщина» Пролог из оперы «Борис 

Годунов»,  фрагмент, С. Рахманинов. «Колокола»  № 1.Из поэмы для 

солистов, хора и симфонического оркестра, фрагмент, А. Лядов. «Рождество 

Твое, Христе Боже наш», Г. Свиридов. «По-осеннему кычет сова», из поэмы 

для баритона и фортепиано «Отчалившая Русь» на стихи С. Есенина, Ш. Гуно. 

Каватина Валентина, А. Галич. «Я в путь собирался всегда налегке», Песни из 

репертуара группы «Битлз»:  «Мишель»; «Вчера»; «Земляничные поляны», 

«Помогите!», А. Шнитке «Серенада», А. Вивальди «Бури» из «Времён года» 

(исп. В. Мэй), Ф. Меркьюри «Exercises in Free Love» ,Ж. М.Жарр. «В 

ожидании Кусто», фрагмент,  музыкальные фрагменты из кукольного 

спектакля «Необыкновенный концерт» ,рок-группа Rammstein «Солнце», А. 
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Пярта «Коллаж на тему BACH»,Г. Гендель «Музыка на воде», Дж. Пуччини 

фрагмент из оперы (в исполнении Л. Паваротти, П. Доминго,  Х. Каррераса,Р. 

Вагнер Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» (в исполнении 

«Оркестра мира») Г. Канчели. Симфония №6. I часть, фрагменты 

2.2.2.15. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. 

 В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся 

от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышления 

(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично 

решать задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и 

т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о 

направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов.  

Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность 

как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 
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оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями 

о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной 

ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов 

проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с 

опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. 

В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного 

плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных, 

так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных 

результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 
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практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому 

наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа 

(рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы 

объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного 

времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. 

Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные 

запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как 

периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной 

деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося 

оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем 

это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в 

рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к 

тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют 

планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в 

зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного 

продукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика 

школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два 

последовательно стоящих в расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке 

обучающийся может получить лишь модель действительности). 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности. 

 Содержание курса «Технология» определяется образовательным 

учреждением с учётом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения, а также использования следующих направлений и 

разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
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 Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов. 

 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

 Электромонтажные и сборочные технологии. 

 Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

 Бытовые электроприборы. 

     Технологии ведения дома  

Кулинария 

 Санитария и гигиена. 

 Физиология питания. 

 Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

 Блюда из овощей. 

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

 Блюда из рыбы и морепродуктов. 

 Блюда из птицы. 

 Блюда из мяса. 

 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

 Заправочные супы. 

 Изделия из теста. 

 Сервировка стола. Этикет. 

 Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 Свойства текстильных материалов. 

 Элементы машиноведения. 

 Конструирование швейных изделий. 

 Моделирование швейных изделий. 

 Технология изготовления швейных изделий. 

 Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 

 Декоративно-прикладное искусство. 

 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства. 
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 Лоскутное шитьё. 

 Вязание крючком. 

 Вязание на спицах. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера. 

 

2.2.2.16. Физическая культура 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

     Олимпийские игры древности. Возрождение олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России (СССР). 

Достижения спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура 

в современном обществе. Организация и проведение туристических походов. 

ТБ и бережное отношение к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
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труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

     Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение 

занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

     Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения). 

     Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения на перекладине(девочки, мальчики). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. 
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Прыжковые упражнения. Упражнения в метании гранаты. Спортивные игры: 

технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, спортивные игры). 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

 Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением 

в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, 

умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности 

в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», 
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может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При 

составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и 

правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 
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 освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям 

и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

 Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рационального 

использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 
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контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

 Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста.    Пожар его причины и последствия. Правила поведения 

при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания 

помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного 

характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, 

бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный 

снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, 

сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 
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мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 

и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим 

дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

 

2.2.2.18. История православной культуры земли Смоленской 

Программа курса рассчитана на изучение вопросов возникновения 

православия, важнейших эпизодов из истории Православной Церкви и 

духовной культуры на Смоленщине.  

Назначение курса –содействовать получению целостного представления 

о православной  культуре, ее основных понятиях и развитии. Курс «История 

православной культуры земли Смоленской» является гуманитарным, светским 

курсом, направленным на получение знаний о православной культуре.  

Цель курса:  

- ознакомление учащихся с историей православной культуры земли 

Смоленской.  

Задачи курса:  

-приобщение учащихся к нравственным основам православной 

культуры;  

- создание условий для духовного воспитания личности;  



298 

 

- противодействие распространению в детской молодежной среде 

пороков наркомании, алкоголизма, насилия; 

-  формирование представлений, которые составляют первоначальные 

основы нравственной культуры;  

- воспитание гражданственности, ориентации учащихся на духовно– 

нравственные ценности;  

- развитие умения ориентироваться в разнообразной информации и  

жизненных ситуациях. 

Курс призван выполнить три основные функции: мировоззренческую, 

теоретико-познавательную, культурно-историческую. В основе 

программыданного курса лежат принципы как классической дидактики, так и 

современных педагогических технологий, которые позволяют учитывать 

уровневую дифференциацию учащихся. Изучение данного курса 

сопровождается максимальным использованием знаний, умений, навыков, 

полученных на уроках истории, обществознания, изобразительного искусства, 

музыки. 

Возникновение    Православия 

Знакомство с понятиями «православие» и «христианство». 

Возникновение христианства и Православной Церкви. Суть учения Христа. 

Культура и христианство. Религиозный культ. Взаимосвязь культа и 

искусства. Взгляд русских философов на культуру. Соборное устроение мира. 

Смысл жизни. 

Крещение Руси и святость 

Первые христиане на Смоленской земле. Крещение жителей Смоленской 

земли. 

     Языческие верования кривичей. Первые проповедники веры христианской. 

Крещение жителей. Храмы XI века. Мономахов собор. 

Первые святые и подвижники христианской веры на Смоленской 

земле. Святость как феномен духа. Святые Борис и Глеб. Преподобный 

Исаакий и Прохор-лебедник. Преподобный Аркадий Вяземский. 

Понятие «смирение» и его смысловая значимость. 

Смоленская епархия в XII - первой половине XIII вв. Расцвет 

православной культуры Смоленской земли 

Рост влияния Православной Церкви под покровительством князей 

Ростиславичей. Князь Ростислав-Михаил Смоленский и его сыновья Роман 

Ростиславич и Давид Ростиславич. Климент Смолятич. 

Зодчество. Устройство храма. Алтарь. Собственно храм или четверик. 

Храмы Смоленского княжества: Борисоглебский монастырь, церковь Петра и 
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Павла, церковь Иоанна Богослова, церковь Михаила Архангела. Петр 

Дмитриевич Барановский. 

Смоленская живопись (фрески, миниатюры) XII - XIII вв. Техника 

фрески смоленских художников. Фрески храма на Протоке. Манера письма 

смоленских художников. Оформление древних книг. 

Храм и его смыслообраз. 

Иконопись Смоленской земли. Икона - не портрет. Смысл истонченной 

телесности. Совершенная неподвижность облика на иконе. Расстояние, 

которое отделяет нас от иконы. Икона Иисуса. Иконы Божией Матери. 

Иконостас. Иконостас Смоленского Успенского кафедрального собора. 

Архитектурность религиозной живописи. 

Авраамий Смоленский. Жизненный путь. Преподобный Ефрем, ученик 

Авраамия Смоленского. Святитель Игнатий, епископ Смоленский. 

Православная Церковь и культура Смоленщины в ХШ -XV вв. 

Святые монгольского периода. Меркурий Смоленский. Святой Федор 

Смоленский и Ярославский. Преподобный Симон. Благоверный князь 

Андрей. Памятники письменности. 

Православная церковь на Смоленщине в Литовский период. Великое 

княжество Литовское и Православие. Борьба за сохранение православной 

веры. Святые благоверные князь Симеон и княгиня Иулиания. Епископ 

Мисаил. Смоленщина и Православная Церковь на рубеже XV - XVI вв. 

Смоленская епархия в XVI - начале XVII вв. Церковь и героическая 

 оборона Смоленска в 1609 -1611 гг. 

Преподобный Герасим Болдинский. Основание Болдинского монастыря. 

Жизненный путь преп. Герасима Болдинского. Вяземский Иоанно-Предтечев 

монастырь. Троицкий монастырь. Федор Конь. 

Церковь и строительство Крепостной стены. Новый список 

Одигитрии. 

Оборона Смоленска в 1609 -1611 гг. и церковь. Тяжелые испытания 

начала XVII в.. Архиепископ Сергий. Митрополит Филарет. Патриарх 

Гермоген. 

Церковь па Смоленской земле в польский период. Политика польских 

властей в отношении Православной Церкви. Появление Православных 

братств. Бояре Салтыковы и Бизюков монастырь. Вязьма - центр православия. 

Преподобный Питирим. 

Смоленская епархия во второй половине XVII -XVIII вв. 

Возвращение Смоленска в состав Российского государства. 

Возрождение Смоленской епархии. Развитие духовного образования на 
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Смоленщине. 

Смоленский Кафедральный собор. Царь Алексей Михайлович. 

Строительство собора. События 1812 г. Плащаница Смоленского Свято-

Успенского собора. 

Храмовое строительство в Смоленске во второй половине XVII в. 

Колокольня Успенского собора. Каменный собор Троицкого монастыря. 

Строительство бесстолпных храмов. Собор Вознесенского девичьего 

монастыря. Строительство деревянных церквей. 

Смоленская епархия в XVIII в. Секуляризация культуры. Храмовое 

строительство в ХУШ в. Владыка Парфений. Петр I и Смоленская епархия. 

Рославльские старцы. Смоленская духовная семинария. Рождественское - 

Новый Двор. 

Смоленская епархия в XIX- начале XX вв. 

Смоленская епархия в 1812 г. Разорение французскими войсками 

православных святынь. Участие Православной Церкви в борьбе против 

французского нашествия. Никифор Мурзакевич. Икона Одигитрии в войне 

1812г. 

Смоленская епархия после Отечественной войны 1812 г. Создание 

духовных учебных и благотворительных заведений, становление системы 

катехизации и миссионерства. Классическая храмовая архитектура: 

Богоявленский собор, церковь Михаила Архангела в с. Алексине, храм-

ротонда в с. Николо-Погорелое, Покровская церковь в с. Черепово, церковь 

Казанской иконы Божией Матери в с. Рай, Покровская церковь в с. Дуброво. 

Архиереи и государственные деятели в церковной истории Смоленщины. 

Преподобный Макарий и Николай. 

Православная Церковь на Смоленщине в 1917-1945 гг. 

Драма общества и культуры нового времени. 

Православная Церковь на Смоленщине в 1917 - 1925 гг. Православная 

Церковь в годы революции и гражданской войны. Трагические события 1922 

года. «Обновленческая» церковь. 

Православная Церковь на Смоленщине в 1925 - 1941 гг. Закрытие 

храмов, преследование священнослужителей. 

Православная Церковь на Смоленщине во время Великой 

Отечественной войны. Православная Церковь во время оккупации. 

Освобождение Смоленщины. Политика советского государства в отношении 

Церкви. 

Новый период в истории Смоленской епархии: изменение 

отношений между церковью и государством (1986-2001 гг). 
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Кризис системы - кризис идеологии. Распространение сект и 

оккультных учений. Православная Церковь: возрождение из руин. Храм 

Петра и Павла в г. Ярцеве. Храм Новомучеников и Исповедников российских 

в Смоленске. Создание системы духовного образования. Возрождение 

монашеской жизни. Церковь и общественная жизнь Смоленщины. 

Норма веры как норма жизни.  Вопрос о смысле жизни. 

           

2.2.2.19. Основы духовно-нравственной культуры России 

Данный курс имеет  культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности, в отборе которых в процессе 

общественного развития участвовали различные религии. 

Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» – приобщение  школьников к культурному наследию народов нашей 

страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и 

обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-

нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к 

нравственному совершенствованию и развитию.  

Задачи курса: 

● расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся  

о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при изучении окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начальной школы;  

● формирование первоначальных представлений о  традиционных 

религиях народов России, их роли в  культуре, истории российского общества;  

● формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное 

на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание 

своих обязанностей перед семьёй, страной;  

● воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, 

культурным и религиозным традициям своего и других народов России, 

толерантное отношение к людям другой культуры; 

● развитие информационной культуры обучающихся  (об источниках 

информации, её отборе и применении), возможностей  для их активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Раздел 1. В мире культуры. 

Величие российской культуры. Российская культура –  плод  усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры –  представителей разных 

национальностей (К.Брюллов, И.Репин, К.Станиславский, Ш. Алейхем, 
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Г.Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л . Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и 

др).  

Человек– творец и носитель культуры. Вне  культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представление о 

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса  

разных народов. Жизнь ратными подвигами полна. 

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России. Деятели разных конфессий – патриоты. Вклад народов нашей страны 

в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в сказках, 

легендах, пословицах разных народов. 

«Плод добрых трудов славен...».  

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. 

Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на 

благо Родины (землепроходцы, учёные, путешественники, строители БАМа и 

т.д.).  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 

предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте России. 

Семья –хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные 

семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 

Семья –первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие 

христианской Руси.  

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера 

и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Православный храм: внешние особенности, внутреннее 

убранство.  

Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря.  
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Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама  

– золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки.  

Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. 

Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора –Пятикнижие 

Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь.  

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 

Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России. 

Раздел 5. Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности –

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

2.2.2.20.Мир профессий 

Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться 

учащимися в 14 – 15 лет. Для этого возраста данная проблема является 

насущной и актуальной. Подростки стремятся разобраться в себе, оценить 

свои возможности в современном мире, в том числе и в профессиональном.  

Актуальность программы определяется социальной значимостью 

формирования у обучающихся профессионального самосознания, 

профессионального намерения и интереса к будущей профессии.  

Целью учебного предмета «Мир профессий» является  содействие 

самоопределению обучающихся 8 - 9-х классов, выбору  ими профилирующих 

направлений будущего обучения в системе начального или среднего 

профессионального образования или продолжения обучения в 
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общеобразовательной  школе. 

Учебный предмет: 

• способствует профессиональному самоопределению учащихся в процессе 

получения знаний о мире профессионального труда, о себе и их соотнесения с 

профессионально важными качествами; 

• помогает учащимся оценить свои склонности и способности с точки зрения 

образовательной перспективы; 

• формирует положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации 

себя в профильном обучении, а затем и в будущей профессии; 

• знакомит со специальной профессиональной деятельностью и новыми 

формами организации труда в условиях безработицы и конкуренции на рынке 

труда. 

Раздел I. Образ «Я» и выбор профессии 

1.Внутренний мир человека и система представлений о себе. Понятие о 

личности «Уникальность личности каждого человека. Многообразие 

личностных особенностей, методы изучения личности. Образ «Я» как система 

представлений о себе. Структура образа «Я» (знание о себе, оценка себя, 

умение управлять собой). Влияние представлений о себе на правильный выбор 

профессии. 

2.Секреты выбора профессии. Правила выбора профессии «хочу» - «могу» - 

«надо». Типичные ошибки при выборе профессии. Общие понятия о 

профессии, специальности, должности. Склонности и интересы в 

профессиональном выборе. Потребности и мотивы как условие активности 

личности. Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 

Возможности личности в профессиональной деятельности. Активная роль 

личности при выборе профессии. 

Раздел II. Мир профессий и труда.  

1.Профессиональная пригодность.  Профессиональные и жизненные планы, 

их взаимосвязь и взаимообусловленность. Профессиональная деятельность и 

карьера. Профессиональная пригодность. Тесты. 

2. Здоровье и выбор профессии. Здоровье как условие высокоэффективной 

профессиональной деятельности. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

здоровья и выбора профессии, карьеры. Важнейшие характеристики здоровья 

человека. 

3.Многообразие мира профессий. Труд как потребность человеческой жизни 

«Разнообразие профессий». Развитие личности и профессиональное 

самоопределение. Социальные проблемы труда. Разделение труда. 
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Содержание и характер труда. Социально-профессиональная мобильность – 

качество современного работника. 

4. Анализ профессий. Предмет, цели и средства труда в профессиональной 

деятельности. Условия профессионального труда. Классификация профессий. 

Характеристика профессий по общим признакам профессиональной 

деятельности. Профессиограммы. Формула профессии. 

5. Учёт психических особенностей в профессиональном становлении 

личности. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности. 

Темперамент в профессиональном становлении личности. Эмоции и чувства 

их функции в профессиональной деятельности. Волевые качества личности. 

6. Рынок труда и его требования к профессионалу.Структурная 

перестройка экономики. Менеджмент и маркетинг. Предпринимательство. 

Основные принципы формирования рынка труда. Безработица. 

7. Основные стратегии выбора профессиональной карьеры с учётом типа 

и профиля учебных заведений. Пути получения профессии. Система 

профессионально – технического образования, условия приёма и обучения. 

Средние специальные учебные заведения, их типы, условия приёма и 

обучения. Типы высших учебных заведений, условия приёма и обучения 

студентов. Понятие о профессиональной карьере. 

8.Профессиональная проба. Роль профессиональных проб в 

профессиональном самоопределении. Уточнение профессиональных 

интересов с помощью опросника профессиональной готовности (ОПГ). 

 

2.2.2.21. Культура общения. 

Общение — основное условие гармоничного развития подростка, 

важнейший фактор формирования личности, один из главных видов 

деятельности человека, направленный на познание и оценку самого себя через 

посредство других людей. Общение со взрослыми и сверстниками даёт 

возможность подростку усваивать эталоны социальных норм поведения. В 

определённых жизненных ситуациях школьник сталкивается с 

необходимостью подчинить своё поведение моральным нормам и 

требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном развитии подростка 

становится знание норм общения и понимания их ценности и необходимости.  

Общение выполняет многообразные функции в жизни людей. 

Основными из них являются: 

 организация совместной деятельности людей (согласование и 

объединение людей, их усилий для достижения общего результата);  

 формирование и развитие межличностных отношений 
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(взаимодействие с целью налаживания отношений);  

 познание людьми друг друга.  

Программа «Культура  общения» направлена на формирование и 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся 5 классов,  

воспитание личности подростков посредством межличностного общения. 

Содержание программы раскрывается в  аспекте требований  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание 

уделяется формированию личностных качеств подростков, их чувствам, 

эмоциям, их духовному миру.  

Цель  и задачи учебного предмета:  

1. Познание и воспитание собственной личности подростка посредством 

межличностного общения.  

2. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственного поведения и поступков окружающих людей.  

3. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие 

взаимоуважения, взаимодоверия и сочувствия.  

4. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения 

противостоять отрицательным воздействиям среды.  

Содержание: 

Раздел 1. Знакомство 

Что такое этикет. Знакомство. Этикетные выражения при знакомстве. 

Для чего быть вежливым. Визитная карточка. Правила речевого этикета при 

встрече, прощании, за столом, по телефону. Поведение за столом. Сервировка 

стола к обеду. Правила общения. Умение слушать. Умение вежливо отказать. 

Практическая часть 

Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться!» 

Раздел 2. Правила общения в  гостях Поведение за столом. У тебя в 

гостях друг. Поведение в гостях. Чем занять гостя. Прощание с гостем.  

Практическая часть 

Поведенческий тренинг «Я в гостях или я гость».  

Сюжетно-ролевая игра в “гости”.  

Раздел 3.Правила приветствия и прощания Утреннее приветствие. 

Прощание перед сном. 

Раздел 4. О вежливости Об уступчивости. Вежливая просьба, 

вежливый отказ.  

Практическая часть 

Словесно-ролевая игра “Вежливая просьба, вежливый отказ”.  
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Раздел 5. Культура общения в общественных местах  

Поведение в общественном транспорте. Поведение в театре, кино, 

цирке, на концерте. Поведение в поликлинике, парикмахерской. Поведение в 

детской библиотеке. Поведение в магазине. Поведение в общественных 

местах. Неловкие ситуации. Черты характера. Внешний вид.  Искусство 

одеваться. Мода. Гигиена одежды. Навещаем больного. Утешение, 

подбадривание. Как сформировать полезные привычки. Общение с природой. 

Экология природы и человека. Что такое дружба, товарищество. Правила 

хорошего тона, дурной тон.  

Раздел 6. Этикет Этикет. Основные правила знакомства. Этикетные 

выражения при знакомстве со сверстниками и взрослыми. Поведение за 

столом. Сервировка стола к чаю. Нормы поведения дома. Чем занять гостя. 

Игры и развлечения. 

Практическая часть 

Поведенческий тренинг «Поиграйка!» 

Словесно-ролевая игра «Мои правила и порядки дома». 

Сюжетно-ролевая игра в “гости” в день рождения и в праздник.  

Раздел 7. Общение с прекрасным  

Как слушать музыку. Красота – сестра добра и разума. (Живопись и 

поэзия).  

Раздел 8. Правила общения в моей жизни Как писать письма, 

поздравления.  

Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и дома. Поведение в 

общественном месте. Выработка правил поведения. Культура общения с 

телом– гигиена. Поведение в лесу. Общение с природой. Мое поведение. 

Итоговое занятие.  

Практическая часть 

Проблемно-ценностная дискуссия «Умение понимать  другого». 

Подвижные игры. 

Коммуникативный тренинг  «Культура общении в разных ситуациях». 

Проблемно-ценностная дискуссия «Поведение  человека и культура 

общения». 

Раздел 9. Культура гостеприимства  

Для чего быть вежливым. Правила гостеприимства. Приемы. Поведение 

за столом Как провести праздник дома. Подарки. Сервировка стола к 

праздничному обеду. Порядок подачи блюд. Правила общения. 

Воспитанность. Красен человек статью. Этикетные выражения поддержки, 

сочувствия, радости. Монолог. Диалог. Беседа. Диспут. 
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Раздел 10. Эмоциональная окраска общения (6 ч.) 

Эмоциональность как свойство личности. Понятия «эмоция», «чувство», 

«эмоциональное состояние». Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и 

чувств. Пути саморегуляции. Способы взаимодействия с отрицательными 

эмоциями. Эмоциональная культура личности. 

Практическая часть 

Тренинг «Психо-эмоциональная саморегуляция». 

Тренинг «Я умею преобразовать негативную эмоцию». 

Словесно-ролевая игра  «Я чувствую, что ты…». 

Раздел 4. Совершенствование навыков устной речи (10 ч.). 

Совершенствование навыков устной речи. Техника речи. Монолог.  

Диалог Полилог. Дебаты. Дискуссия. Проблемно-ценностная дискуссия. Этика 

речевой коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета. Этика и 

виды речевой деятельности.  

Практическая часть  

Проблемно-ценностная дискуссия «Навыки устной речи: техника речи».  

Дебаты  «Культура общения  показывает культуру личности». 

Проблемно-ценностная дискуссия  «Этика и речь». 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка. 

  Воспитание и социализация личности на сегодняшний день актуальны 

как никогда и являются одними из приоритетных направлений 

государственной политики в области образования. 

Современная Россия переживает духовно-нравственный кризис. 

Быстрый демонтаж советской идеологической системы и поспешное 

копирование западных форм жизни, а также агрессивное вторжение ценностей 

рыночной экономики привели к распаду ряда важных морально-нравственных 

норм и ценностных установок, традиционных для России. Наступил распад 

фундаментального ядра, вокруг которого тысячелетиями складывался русский 

национальный характер. Общество захлестнула волна проблем, вызванная 

отсутствием «духовных скреп» – ценностных ориентиров, способных 

сплотить граждан страны. 

Этим обусловлена актуальность разработки Программы  воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования, 

которая  предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 
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внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

          Данная программа в основной школе преемственно продолжает и 

развивает программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

       Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью 

проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между 

их внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, 

о которых они имеют весьма неясное представление; помочь подросткам 

избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать 

уже полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

         Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

         Нормативно-правовой  основой программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы» (Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761); 

- Государственная национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты; 

- «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»; 

- «О региональной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы» (постановление Администрации Смоленской области от 06.11.2012 № 

850); 

- Договор о сотрудничестве между Администрацией Смоленской  

области  и Смоленской епархией; 
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- Долгосрочная областная целевая программа «Дети Смоленщины» на 

2011 – 2015 годы (постановление администрации Смоленской области от 

28.09.2010 № 582); 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Цель программы создание целостной образовательной среды, 

стимулирующей саморазвитие личности высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности;  

 формирование морали — осознанной обучающимся 

необходимости поведения, ориентированного на благо других людей;  

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России;  

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
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их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

 формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

 формирование российской гражданской идентичности, 

включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования;  

 формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации;  

 формирование у подростков социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям;  

 усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
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историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и 

этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

2.3.2.Сроки, этапы и участники реализации программы:  

Этапы реализации программы: 

Подготовительный этап (2013-2014 гг.) 

Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими 

приемами и методами, направленными на создание благоприятных условий 

для развития личности школьника как высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

Практический этап (2015-2018 гг.) 

 Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям 

образовательного процесса. 

 Повышение педагогической культуры родителей через родительские 

собрания, родительские конференции, семейные гостиные, лектории. 

 Создание методических разработок и управленческих программ для 

организации работы с обучающихся на уровне основного общего 

образования по всем направлениям программы.  

 Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у 

обучающихся таких ценностей как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, творчество, духовный мир 

человека, эстетическое развитие. 

 Ориентирование обучающихся на достижения мировой науки, 

культуры. 

 Проведение внеурочных мероприятий по всем направлениям 

программы, способствующих формированию у обучающихся 

общенациональных ценностей как жизненного идеала. 

  Заключительный этап (2019-2020 гг.) 
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 Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов 

воспитательной деятельности. 

 Составления портфеля достижений обучающихся на уровне 

основного общего образования в целях определения эффективности 

воспитательной деятельности. 

Участники реализации программы: 

 Обучающиеся 

 Родители 

 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 Администрация школы 

 Представители общественности 

 Общественные организации 

 Социальные партнеры МБОУ СОШ №38: 

 -МБОУ ДОД детский (подростковый) центр «Смоленские дворы», 

автогородок по изучению ПДД; 

 -ОГБУ СРЦН «Феникс»; 

          - Дворец творчества детей и юношества; 

 - ДЮСШ; 

          - Совет ветеранов ВОВ города Смоленска и Промышленного района; 

          - отдел социального служения Смоленской епархии; 

          -МБОУ МУК №2, предпрофильная подготовка обучающихся; 

 -Школа английского языка «English Exspress»; 

          - ВА ВПВО ВС РФ; 

          - школа будущих офицеров; 

  - МБОУ ДОД Д детский эколого-биологический центр «Смоленский 

зоопарк»; 

 - МБОУ ДОД центр детского и юношеского туризма;  

          - Центральная библиотека имени А.Т.Твардовского. 

 

2.3.3. Основные направления, ценностные установки духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

структура и содержание программы воспитания и социализации 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых,  раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России.    
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Каждое из направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Основные 

направления 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Ценностные основы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Основное содержание 
воспитания и социализации обучающихся 

1.Воспитание 

гражданствен-

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

гражданское 

общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества, 

социальная 

солидарность, мир во 

всём мире, 

многообразие и 

уважение культур и 

народов. 
 

• общее представление о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 
• системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России 

и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный 

порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению 

человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 
2.  Воспитание 

социальной 

ответственнос

-ти и 

компетентнос-

ти 

- правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство; закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны. 

• осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения под-ростков и молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, 

партнёр, инициатор, референтный в определённых 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 
— социальные роли в обществе: гендерная, член 
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определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 
• формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения. 
3. Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 
 

- нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение родителей; 

уважение 

достоинства другого 

человека, 

равноправие, 

ответственность, 

любовь и верность; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, вере, 

духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на 

основе 

межконфессионально

го диалога; духовно-

нравственное 

развитие личности). 

• сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание 

высокой ценности человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению 

для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 
• понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 
4. Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

- жизнь во всех её 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально-

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая 

культура; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

      • присвоение эколого-культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 
• умение придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 
• понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры 

человека; 
• осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивного 

(забота о своём здоровье как будущего родителя); 
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ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнёрство для 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей среды; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии 

с природой. 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 
• осознание социальной значимости идей устойчивого 

развития; готовность участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты 

здоровья и экологического качества окружающей среды 

и выполнение его требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровье сберегающего просвещения 

населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений 

о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, 

населения, привлечение их к организации общественно 

значимой экологически ориентированной деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду 

и творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом 

туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
5. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

- научное знание, 

стремление к 

познанию и истине, 

научная картина 

мира, нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

• понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, 
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сознательному 

выбору 

профессии 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии. 

социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 
• сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и 

в срок, следовать разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски; 
• готовность к выбору профиля обучения на следующей 

ступени образования или профессиональному выбору в 

случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе 

и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 
6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

- красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие личности. 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 
• представление об искусстве народов России. 

 

 

2.3.5.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Основные 

направления 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Воспитание 

гражданствен-

ности, 

патриотизма, 

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
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уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 
 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. 

 -накомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

 Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

 Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

2. Воспитание 

социальной 

ответственнос

-ти и 

компетентнос-

ти 
 

 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают 
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вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой 

и т. д. 

 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему школы, городского или сельского поселения. 

 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

3. Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 
 

 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, 

городу, селу, родному краю. 

 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противопо-ложного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

 Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

4. Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 
 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной деятельности). 

 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового 

образа жизни — проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 

 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 
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 Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слётов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах 

и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, 

в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

 Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.). 

 Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-

юношеских общественных экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

 Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём 

жилище, школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, 

состава и интенсивности загрязнений, определение причин 

загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, 

воды и воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

5. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

 Участвуют в подготовке и проведении «Дня науки», конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн, др. 

 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных кабинетов, занимаются в  

технических и предметных кружках, организуют познавательные 

игры с обучающихся младших классов. 

 Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, 

учреждения культуры, знакомятся с различными видами труда, с 
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профессии 
 

различными профессиями. 

 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным 

путём своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

 Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности). 

 Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранная 

деятельность, работа в творческих мастерских, трудовые акции, 

деятельность подростковых трудовых и творческих общественных 

объединений). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий) 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 
 

 Получают представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества, на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна, парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой. Участвуют в беседах «Красивые и 
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некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся и совместной 

деятельности МБОУ «СШ № 38» с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами 

Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием 

со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Это обстоятельство учитывается при 

организации целенаправленной социальной деятельности обучающихся, 

которая должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы 

и укладом школьной жизни.  Уклад школьной жизни является базовым для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 

школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности подростка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер 

современного пространства духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, скреплённого базовыми национальными ценностями и 

духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается 

непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-нравственная, 
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социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из  младшего 

школьного возраста в средний, а из него в старший школьный возраст. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

 

Организационно-административный этап. План мероприятий 

№ Содержание 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен 

ный 

Прогнозирова 

ние 

результатов 

деятельности 

1. Создание школьной 

среды, 

поддерживающей 

созидательный опыт 

обучающихся, 

формирующий 

конструктивные 

ожидания и 

позитивные образцы 

поведения. 

Оформление 

пространства школы, 

создание условий для 

социализации 

учащихся: наличие 

помещений для досуга, 

спорта, творчества, 

проектной 

деятельности, 

заседаний, 

интеллектуальных 

занятий, их 

оборудование и 

оформление. 

По 

плану 

школы 

Администраци

я   

Совет школы. 

Создание 

условий для 

развития 

социализации. 

Развитие 

стремления  к 

разнообразным 

типам и видам 

отношений в 

основных сферах 

жизнедеятельнос 

ти 

2. Формирование уклада 

и традиций школы, 

ориентированных на 

создание системы 

общественных 

отношений 

обучающихся, 

родителей, в духе 

гражданско-

патриотических 

ценностей, 

партнерства и 

сотрудничества, 

приоритетов развития 

общества и 

государства. 

 Разработка 

нормативно-правовых 

актов  школы, работа 

двух  школьных музеев, 

развитие системы 

школьного 

самоуправления, День 

семьи, трудовые и 

благотворительные 

акции, работа детской 

общественной 

организации дружины 

«Отважные». 

По 

плану 

школы 

Администраци

я, 

Совет школы, 

Совет 

старшеклассни

ков  

школьная 

республика 

РТР,  

Совет дружины 

«Отважные» 

Сформированно

сть  уклада 

школьной жизни 

и традиций, 

способствующих 

социализации 

учащихся 

3. Развитие форм 

социального 

партнерства с 

общественными 

институтами и 

организациями для 

расширения поля 

Заключение договоров 

о совместной 

деятельности по 

социализации 

обучающихся с 

социальными 

партнерами 

По 

плану 

школы 

Администраци

я  

Развитие 

компетентности 

учащихся по 

совместной 

деятельности и 

взаимоотношени

ям с различными 
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социального 

взаимодействия 

обучающихся. 

людьми в 

системе 

общественных 

отношений. 

Осуществление 

поддержки  

 со стороны 

партнеров 

школы в 

различных 

сферах 

деятельности 

обучающихся.  

4. Адаптация процессов 

стихийной 

социальной 

деятельности 

средствами 

целенаправленной 

деятельности по 

программе 

социализации. 

Координация 

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса для решения 

задач социализации 

обучающихся. 

Разработка Программы 

социализации 

обучающихся и 

подпрограмм к ней. 

Разработка структуры 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса. Разработка 

обязанностей 

участников 

образовательного 

процесса.  

2013 год Администраци

я 

Обеспечение 

целенаправленна

я деятельность 

участников 

образовательной 

деятельности  по 

социализации 

обучающихся. 

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 

Организационно-педагогический этап. План мероприятий 

№ Содержание 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен 

ный 

Прогнозирова 

ние 

результатов 

деятельности 

1. Обеспечение 

целенаправленности, 

системности и 

непрерывности 

процесса социализации 

обучающихся 

Разработка 

структурной 

модели 

социализации 

обучающихся. 

2013 год Администра 

ция 

Обеспечена 

планомерность, 

непрерывность и 

преемственность 

работы по 

социализации 

обучающихся. 

2. Обеспечение 

разнообразия форм 

педагогической 

поддержки социальной 

деятельности 

обучающихся 

Работа учащихся 

в органах 

ученического 

самоуправления, 

КТД, ролевые 

игры, 

По плану 

школы 

Руководители 

проектов, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Достигнуто 

оптимальное 

развитие 

социализации 

обучающихся 

через 
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социальные 

практики, 

социальные 

акции, трудовые 

десанты, 

проектная 

деятельность 

учащихся. 

использование 

различных форм 

социальной 

деятельности. 

3. Определение динамики 

выполняемых 

обучающими 

социальных ролей для 

оценивания 

эффективности их 

вхождения в систему 

общественных 

отношений. 

Разработка 

критериев 

оценивания 

эффективности 

вхождения 

учащихся в 

систему 

общественных 

отношений. 

Отслеживание 

динамики 

выполнения 

учащимися 

социальных 

ролей – 

составление 

графика, 

матрицы. 

В начале  

учебного года. 

Зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители  

проектов. 

Получена 

информация для 

оценки 

эффективности 

выполнения 

социальных 

ролей учащихся 

для принятия 

управленческих 

решений. 

4. Использование 

социальной 

деятельности как 

ведущего фактора 

формирования 

личности 

обучающихся. 

Работа учащихся 

в органах 

ученического 

самоуправления, 

КТД, ролевые 

игры, 

социальные 

практики, 

социальные 

акции, трудовые 

десанты, 

проектная 

деятельность 

учащихся 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

руководители  

проектов, 

классные 

руководители. 

Обучающими 

усвоен 

социальный 

опыт, основные 

социальные 

роли, нормы и 

правила 

общественного 

поведения. 

Осознаны 

мотивы 

социальной 

деятельности 

обучающихся. 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 
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• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, 

в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных 

дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

 

Субъекты социализации 

 

Задачи Формируемый социальный 

опыт 

Администрация школы 

 
Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального 

обеспечения школы 

Создание условий 

социализации учащихся школы 

 

Методический 

совет 

 

Методическое 

обеспечение, тьютерское 

сопровождение авторских 

программ, проектов, 

направленных на 

Психолого-педагогическая 

и практическая подготовка 

учителя к реализации задач 

социализации учащихся 
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социализацию учащихся 

Социальные 

партнеры 

 

Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы 

внеурочной деятельности, 

школьных музеев, 

информационных 

ресурсов и т.д.) 

Развитие опыта разноплановой 

творческой деятельности, 

формирование исторической 

памяти и уважительного 

отношении к традициям, опыта 

использования компьютерных 

технологий  и т.п. 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей,  

дворец творчества детей 

и юношества 

 

Расширение сферы 

творческой 

самореализации учащихся 

с учетом их 

индивидуальных 

склонностей и 

возможностей 

Опыт интеллектуального, 

технического, художественного 

творчества; опыт инициации 

социальных акций и участия в 

них; опыт делового 

взаимодействия,  проявления 

милосердия, заботы, поддержки 

Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные фонды) 

Содействие в 

формировании 

социального опыта детей 

на основе музейной 

педагогики, социальной 

практики общественных 

фондов, информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский опыт, 

опыт работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска 

необходимой информации; опыт 

связи с общественными фондами 

и взаимодействия с 

представителями 

различных социальных групп 

Детские общественные 

Организации, органы 

самоуправления  

 

Взаимодействие с СДГО 

им. Ю. Гагарина и 

городским Советом 

старшеклассников 

 

Опыт участия в деятельности 

Общественных организаций; 

опыт  социальной активности, 

проявления самостоятельности и 

ответственности, рефлексивной 

оценки результатов социальной 

практики; опыт реального 

управления и действия 

Учреждения культуры 

( МБУК ДК «Шарм», 

КРЦ «Губернский», 

театры, филармония, 

кинотеатры, студии) 

 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора с 

использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям и т п.) 

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; формирование 

зрительской культуры; опыт 

восприятия спектакля 

(кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссера, художника, актеров и 

многообразных служб, 

обеспечивающих рождение 

сценического произведения 

ДЮСШ, МБОУ ДОД 

центр детского и 

юношеского туризма, 

бассейны города, 

автогородок по изучению 

правил ДД 

Расширение базы занятий 

физической культурой и 

спортом, профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Развитие потребности занятий 

спортом; опыт выбора видов 

спорта в соответствии с 

физическими 

возможностями; опыт поведения 

на воде, обучение плаванию; 
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потребность в соблюдении 

правил дорожного движения 

Детская поликлиника Охрана здоровья, 

профилактика 

заболеваний; контроль 

санитарно-гигиенических 

норм образовательного 

учреждения 

Содействие школе и семье 

в утверждении ценностей 

здорового образа жизни; 

поддержка социализации детей с 

проблемами 

здоровья и развития. 

Психологическая служба 

(центры 

психологической 

помощи, телефоны 

доверия) 

 Центр дистанционного 

образования) 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, родителям, 

педагогам 

 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной 

ситуации; образовательная и 

психологическая поддержка 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья,  

гармонизация детско-

родительских отношений. 

МБОУ ДОД Д детский 

эколого-биологический 

центр «Смоленский 

зоопарк»;  

областная станция 

юннатов; частный приют 

для бездомных животных 

Беликовой 

 

 

Социальное партнерство 

со школьным 

коллективом по эколого- 

биологической 

направленности 

Опыт участия в природоохранной 

деятельности; проведения 

доступных эколого – 

биологических исследований, 

опытной и длаготворительной 

работы; опыт участия в акциях 

«Мой город чистый! Начни с 

себя!», «Покорми птиц зимой!», 

«Очистим планету от мусора», 

«БИМ» и др. 

Совет ветеранов ВОВ 

города Смоленска и 

Промышленного района 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления нравственно ценного 

отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи заботы 

о них; формирование 

позитивного  отношения к 

старшему поколению в своей 

семье, участие в проектах и 

акциях «Диалог поколений: 

«Живые письма», «Подарок 

ветерану», «Бессмертный  полк» 

и др. 

ОГБУ СРЦН «Феникс»; 

отдел социального 

служения Смоленской 

епархии 

 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

оказание образовательных 

услуг,благотворительность 

Опыт общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и практической 

поддержки детей, нуждающихся 

в помощи; опыт шефской и 

благотворительной работы, 

участие в акции «Помощь другу» 

Герентологический 

центр 

людей пожилого 

Социальная поддержка 

людей пожилого возраста 

и инвалидов, оказавшихся 

Опыт общения с людьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и практической 
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возраста и инвалидов 

«Вишенки» 

 

в трудной жизненной 

ситуации, создание 

условий для 

формирования у 

учащихся опыта общения 

с пожилыми людьми и 

инвалидами. 

поддержки  стариков и инвалидов 

нуждающихся в помощи; 

опыт шефской работы, участие в 

акции «Помощь другу» 

 

ВА ВПВО ВС РФ; 

 школа будущих 

офицеров  

Военно-патриотическое 

воспитании детей и 

молодежи 

Опыт участия в школьных 

мероприятиях, военно-полевых 

сборах, в гражданских 

патриотических акциях; опыт 

заботы о ветеранах военных 

действий; опыт охраны 

памятников, ухода за братскими 

могилами. 

Муниципальные и 

региональные 

СМИ 

 

Расширение 

информационного поля 

социализации учащихся; 

отражение жизни школы. 

 

Опыт поиска информации 

из различных источников; 

опыт обсуждения материалов 

СМИ; 

корреспондентский опыт; опыт 

участия в теле- и 

радиопрограммах, в работе 

школьного Пресс-центра 

 

2.3.7. Основные направления и формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. 

Направления педагогической поддержки: 

Первое направление. Создание школой режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков. 

• первый обязательный этап  – предполагает обязательный углубленный 

анализ двух сред: 

а) широкого социального, социально-культурного, социально-

экономического, этнорелигиозного  пространства, в котором функционирует 

школа, задает рамку реальной социализации обучающихся; 

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего 

в школе, степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов 

процесса социализации. 

Второе направление.  Социальное проектирование подростков как 
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условие формирования личностных результатов образования 

 Социальное проектирование важное направление в деятельности 

основной школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и 

социальный проект. 

Социальная проба это такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных 

объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального 

взаимодействия (место социальных проб в школе - учебный предмет 

обществознание). 

Социальная практика – это процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и 

неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при 

реализации социальных проектов. 

Социальный проект – создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном 

окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности 

является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, 

проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта 

социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные 

навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо 

получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку 

жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, 

отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. 

Проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 

самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и 

содержания деятельности. 

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее 

элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной 

действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что 

было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности – 

преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут 
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выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая 

партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), 

социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула 

собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся 

подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует 

внутри предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. 

Параллельно с этим специально организуется учебная деятельность 

подростка, целью которой является освоение содержания понятия «социальное 

проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемые результаты социального проектирования: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность 

принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в 

местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной 

ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в 

местном сообществе: положительные изменения в сознании детей и 

подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 

 участие в социальных проектах  «Диалог поколений: «Живые 

письма» и др.;   

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков 

коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами 

реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, 

готовых лично включиться в практическую деятельность по улучшению 

социальной ситуации в местном сообществе. 

Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются: 
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Ролевые игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов  могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества - сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала и 

проектной деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина, участника общественных процессов и 

осуществляется  в школе через органы общественного управления:  

-Совет школы;  

-комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса. 

А также в рамках системы школьного самоуправления: 

-Совет дружины «Отважные»; 

-Советы отрядов; 

-Совет старшеклассников в школьной республике РТР; 

-Советы классных коллективов. 

В  рамках этого вида деятельности обучающиеся школы имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета школы, Совета дружины, Совета 

старшеклассников и других комиссий; 
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• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности, её главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста в рамках акций «Мой город чистый! 

Начни с себя!», «Озеленим родную школу», «Книжкина больница» и др. 

Добровольность и безвозмездность труда, волонтёрство  позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности  

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно полезная работа, работа в трудовой бригаде 

и др.)  предусматривает привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся 
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2.3.8.  Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Модуль 1. 

«Режим 

дня» 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Режим 

дня» в образовательном учреждении: 

- диспансеризация обучающихся; 

- медосмотры обучающихся; 

-беседы на классных часах; 

-классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни; 

-цикл бесед с медработниками школы по вопросам здорового образа жизни; 

- адаптационная работа в 5-х классах. 

 
Модуль 2 

«В 

здоровом 

теле-

здоровый 

дух» 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка, 

физкультминутки) и регулярные занятия спортом; 

- представление о профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «В 

здоровом теле здоровый дух» в образовательном учреждении: 

-классные часы по формированию здорового образа жизни; 
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- организация уроков физической культуры с учётом  мониторинга уровня 

физического здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- проведение месячника здорового образа жизни; 

- профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

 Месячник безопасности; 

 профилактические беседы по профилактике ПДД «Безопасные 

каникулы» и безопасных маршрутах  обучающихся  в школу; 

 оформление «Уголка безопасности»; 

 выставка творческих работ обучающихся «Как вести себя на дороге»; 

 викторина «Загадки о дорожном порядке»; 

 интерактивные занятия по изучению правил ПДД в автогородке; 

 конкурсно-игровая программа «Посвящение в пешеходы» в автогородке; 

 акция в рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий; 

 городской конкурс «Навигатор» в автогородке; 

 городской конкурс «Дорога в школу»; 

 городской конкурс «Безопасное колесо»; 

 городской конкурс «Эстафета безопасности»; 

 конкурсно-игровая программа «Безопасные каникулы» в автогородке; 

 компьютерное тестирование обучающихся с целью мониторинга уровня 

знаний по основам ПДД и безопасного поведения на дорогах. 

- проведение Недели здорового образа жизни, посвященного Всемирному Дню 

здоровья; 

- организация работы спортивных секций: 

 -«Общая физическая подготовка с элементами скалолазания», 

 -«Аэробика» (девушки), 

 -«Тэхвондо» (юноши, девушки ). 

Модуль 3 

«Самопознание» 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

– навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

– навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

– владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; 

– навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

– представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 
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– навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; 

– навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

иметь чёткие представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю 

 « Самопознание» в  школе: 

-консультации при возникновении проблем адаптации обучающихся  

 5-х классов; 

- работа с подростками 7-9 классов по профилактике девиантного 

поведения, 

- индивидуальная работа с детьми « группы риска»; 

- индивидуальные консультации с обучающимися и родителями  

« Обучение навыкам саморегуляции»; 

- занятия из цикла « Психосоциальная компетентность здоровья»; 

-родительское собрание «Особенности адаптационного периода 

пятиклассников»; 

- родительское собрание «Жизненные цели и психологическое здоровье»; 

- родительское собрание и индивидуальные консультации с детьми  

« Подготовка к ОГЭ». 

 

Модуль 4 

«Азбука 

питания» 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Азбука 

питания» в образовательном учреждении: 
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 беседы и классные часы по темам: 

-« Витамины и их роль»; 

-«Влияние фастфуда на организм человека»; 

-«Культура питания»; 

-«Режим питания подростка»; 

-«Подросток и диета»; 

-« Особенности национальной кухни»; 

 изучение в рамках предметов ОБЖ, биологии, химии, литературы. 

Модуль 5 

«Мы за 

здоровый 

образ 

жизни» 

Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Мы за 

здоровый образ жизни» в образовательном учреждении: 

 встречи с медработниками, врачом-наркологом; 

 участие в акциях и конкурсах по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения; 

 конкурс газет, посвящённых Всемирному Дню здоровья и в рамках 

месячника ЗОЖ; 

 занятия в спортивных секциях, спортивные соревнования различного 

уровня; 

 классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни; 

 участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

 реализация школьного социального проекта «Школа – территория 

ЗОЖ»; 

 Месячник «Здоровое поколение»; 
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 мероприятия в рамках Единого дня профилактики:  

 Уроки здоровья с приглашением медицинских работников и 

специалистов ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический 

диспансер»; 

 оформление уголка здоровья «Школа –территория ЗОЖ» по вопросам 

профилактики употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения, 

курительных смесей (с указанием телефонов доверия); 

 тематические выставки рисунков, газет, листовок и плакатов «Мы - 

здоровое поколение!», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!», 

 «Школа без табака!»,  «Скажи  «НЕТ!» алкоголю и наркотикам!» 

 акция «Поменяй сигаретку на конфетку»; 

 акция «Молодёжь за здоровый образ жизни»; 

 акция «Нет наркотикам!»; 

 акция «Будь готов! Скажи «НЕТ!»; 

 акция «Здоровая пробежка»; 

 просмотр видеосюжетов телепередач проекта «Личное дело», 

видеофильмов по формированию здорового образа жизни; 

 КТД «Мы – за здоровый образ жизни» 

 Дни здоровья; 

 книжная выставка  в школьной библиотеке «Цена зависимости –

жизнь!»; 

 антинаркотическая акция «Правильный выбор»: 

 час актуального разговора «Как не стать жертвой наркомании»; 

 изготовление бейджей, брошюр, буклетов, плакатов антинаркотической 

направленности «Ты можешь и должен противостоять наркотикам», 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам!» и их размещение на 

стендах в фойе  школы, в библиотеке, в  классных комнатах; 

 тренинг с психологом «Умей сказать «НЕТ!»; 

 беседы с обучающимися «группы риска» на тему «Как не стать жертвой 

наркомании»; 

 беседа с социальным педагогом «Опасность спайсов»; 

 тренинг с психологом «Употребление психоактивных веществ: мифы и 

реальность»; 

 профилактические беседы с раздачей брошюр «Что Вам важно знать о 

СПИДе?»; 

 флэш-моб «Музыкальная зарядка»  
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 конкурс эссе «Твоё здоровье в твоих руках», «Быть здоровым – быть 

свободным!»; 

 спортивные соревнования в рамках городской акции  «Я за здоровый 

образ жизни!» 

Модуль 6 

«Общение» 

Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю  

« Общение» в образовательном учреждении: 

 Диагностическое исследование по изучению мотивации учения детей 

класса; 

 Час общения « Мир моих чувств»; 

 Фестиваль «Таланты!? Это - мы!»; 

 Социометрия в ходе ролевой игры «Подарки»; 

 Классный час «Что такое «хорошо» и что такое «плохо?», «История моей 

дружбы», «Что значит быть ответственным»; 

 Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей»; 

 День  именинников; 

 Игра - практикум «Подари другому радость»; 

 Тест для родителей «Я родитель – я приятель»; 

 Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей» и др. 

 

2.3.9. Деятельность школы  в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

        Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 
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всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

МБОУ «СШ № 38»  включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение столовой для питания обучающихся, 

а также для хранения пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психолог, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинетов (биологии и географии) для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, экологических кружков и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация программы "Здоровье" (приложение) предусматривает: 

• внедрение в систему работы  школы  мероприятий, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни  

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

• разработка и реализация школьной подпрограммы «Здоровье». 
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Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

2.3.10. Методы и формы профессиональной ориентации обучающихся  

Цель профессиональной ориентации обучающихся: формирование у 

учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

определению 

Задачи: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в 

старшей школе и в перспективе – будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями 

подготовки к ним, дать представление о профпригодности и компенсации 

способностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной 

профессии их способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей 

профессии в современных социально-экономических условиях; 

 обучить планированию  профессиональной  карьеры.  
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Направления 

деятельности 

Содержание работы 

Методическое 

обеспечение работы 

по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 

1. Анализ профессионального самоопределения выпускников 9  

классов. 

2. Разработка плана работы по организации предпрофильной и 

профильной подготовки. 

3. Семинар для классных руководителей по формам и методам 

профориентационной работы в классе. 

4. Разработка рабочих программ  элективных учебных предметов. 

5. Разработка подпрограммы профориентационной работы 

Диагностика, 

анализ, прогноз 

1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс). 

2. Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с целью 

определения области профессиональных предпочтений. 

3. Анкетирование учащихся и родителей по проблемам 

предпрофильной подготовки. 

4. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

5. Изучение направленности личности.  

Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

1.Индивидуальные консультации психолога, классных 

руководителей  учащимся и родителям 

2.Психолого-педагогический консилиум «На пороге взрослой 

жизни» 

Коррекционно – 

развивающая 

работа 

1. Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9  класс). 

2. Проект «Человек и профессия» (9 класс). 

3. Деловая игра «Мой выбор» (9 класс) 

4. Конкурс «Защита профессий» (6-7 классы) 

5. Неделя профмастерства (5-9 классы) 

Профессиональное 

просвещение 

1. Экскурсии профориентационного направления в учебные 

заведения города. 

2. Круглый стол «Приглашение к чаю» о профессии дегустатора. 

3. Беседа «Профессии на телевидении». 

4. Заочное путешествие «В гости к …». 

5. Стенд по профориентации «Куда пойти учиться». 

6. Папка-передвижка «Учебные заведения города» 

7. Видео «Учебные заведения города Смоленска» 

8. Профконсультация  «Рынок труда» со специалистами центра 

занятости населения города Смоленска 

Работа с 

родителями  

1.Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении школьника» 

2. Анкетирование родителей по профопределению их детей. 

3.Выявление степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. Анкетирование родителей обучаемых. 

Профессиональные 

пробы 

1. На базе пресс – центра обучающиеся в процессе издания 

школьной газеты «Школьный меридиан»  осваивают профессии 

журналиста, редактора, издателя, фотокорреспондента, 
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видеоинженера – все с использованием ИКТ. 

2. В процессе работы над индивидуальными учебными 

исследованиями обучающиеся знакомятся и попробуют себя в 

профессиях психолога, социолога, экономиста, видеооператора. 

3. Обучающиеся, занятые в танцевальном и вокальном кружках, 

знакомятся с соответствующими профессиями. 

Предпрофильная 

подготовка 

1.Курс «Я - личность» для 7 класса.  

2. Консультации «Подготовка к ОГЭ» для учащихся 9 классов по 

русскому языку, математике, истории, географии, биологии, 

химии, иностранному языку. 

3. Учебный предмет «В мире профессий». 

Работа школьной 

библиотеки по 

профориентации 

1.Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным в 

городе.  

2.Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

3.Подборки газетных и журнальных статей, посвященных 

профессиональной ориентации обучающихся. 

4.Библиотечный урок «В мире профессий», о новых профессиях. 

Виды урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности для 

проведения 

мероприятий по 

пяти типам 

профессионального 

самоопределения 

(классификация Е. А. 

Климова): 

 

"Человек - природа": лабораторные, практические работы по 

биологии, работа на пришкольном участке, в кружках, работа  в 

огороде, уход за животными, научно-исследовательская работа по 

естественному направлению, участие в НПК 

"Человек - техника": лабораторные, практические работы по 

физике, химии,  общественно-полезная деятельность, трудовые 

десанты, работа трудовой бригады 

"Человек - человек": разбор характеристик литературных 

героев, исторических личностей, разбор помыслов, поведения 

окружающих, выполнение работ на уроках труда, общественно - 

организаторская работа среди сверстников, шефская 

воспитательная работа среди младших, участие в коллективных 

мероприятиях, спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выполнение письменных работ 

по разным предметам, чтение, ведение записей, дневников, 

коллекционирование, упорядоченное накопление разного рода 

сведений (вырезок из газет, картотек), перевод с одного языка на 

другой, выполнение вычислений, подсчётов, чертежей, схем.  

"Человек - художественный образ": разбор художественных 

особенностей произведений литературы, искусства, выполнение 

заданий на уроках рисования, пения, участие в эстетическом 

оформлении класса, школы, домашней обстановки, личных 

вещей, участие в художественной самодеятельности, в 

соответствующих кружках, студиях. 
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     Идет целенаправленное формирование  представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика, 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности.  

     Результаты  профориентации: 

 Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на 

основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной 

ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации 

и наиболее эффективные способы действования.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов 

нематериальной и материальной культуры, выделению существенных и 

несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее 

фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, 

характеризующие результативность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии 

поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы 

осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших 

результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи 

и спроектировать собственную образовательную траекторию, 

позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или 

инструментальными средствами. 

Выпускник основной школы сможет:  

 проектировать с помощью  педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных 

способов осуществления познавательной деятельности с целью 

получения и освоения образовательным контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 
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информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в 

целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором 

будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

  Во внеурочных пространствах школы основным результатом 

профессиональной ориентации школьников на уровне основного общего 

образования являются компетентности (универсальные и специальные), 

позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные 

образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы 

профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 

реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с 

этим собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в 

том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной 

образовательной программы 

    Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором 

реализуется программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские 

и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, 

экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах, производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 
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 работа в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с подготовленными педагогами по проектированию 

индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 

реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных 

достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 

2.3.11. Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

      Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

является повышение педагогической культуры родителей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося и ведется по 

разработанной подпрограмме «От сотрудничества к успеху». 

     Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

   Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов  по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы  взаимодействия школы и 

семьи по направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Совета школы; комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса 

и комиссии по дисциплинарным взысканиям; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями, конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в КТД по подготовке трудовых праздников. 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 
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 участие родителей в работе Совета школы, комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса 

и комиссии по дисциплинарным взысканиям; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: 

-  праздник («Осенняя ярмарка», «День Учителя», «День матери», 

«Масленица»,  новый год,  и др.); 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Ветеран 

живет рядом», «Бессмертный полк» и др.); 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; 

укреплении детско-родительских отношений, создании безопасной и 

благоприятной обстановки в семье; о безопасности детей в лесу, на 

водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов; 

 консультации медработников,психолога, логопеда, учителя физической 

культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

 тематические классные родительские собрания; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
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участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

       Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

    Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

    Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью 

конференции является то, что она принимает определенные решения или 

намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

    Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у 

родителей. 

    Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми 

программами по предмету, методикой преподавания, требованиями 

учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

    Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, 

его проблемах (особенности здоровья ребенка, увлечения и интересы 

детей, поведенческие реакции, особенности характера, учебная мотивация, 

моральные ценности семьи и т.д.). 

    Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни. 

    Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 

    Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы; 

    Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем. 

    Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Темы родительских вечеров могут быть самыми 
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разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг 

друга, самого себя, свой внутренний голос. 

    Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в 

виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают 

сами родители. 

    Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 

родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого 

эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские 

тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он 

должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как 

правило, психологом школы, который дает возможность родителям на 

время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские 

впечатления. 

     И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – 

сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 

культурную жизнь.  

 

2.3.12. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся  на уровне основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе 
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и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

      Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

     Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

    Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других 

аспектах. 
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Основные 

направления 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

1. Воспитание 

гражданствен-

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

2. Воспитание 

социальной 

ответственнос-

ти и 

компетентности 

 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 
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контексте традиционных моральных норм. 

3. Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

4. Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 
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жизни 

 

и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности 

в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

5. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
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основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

7.Результаты  

профориентации 

 Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на 

основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 

предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 

эффективные способы действования.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной 

и материальной культуры, выделению существенных и несущественных 

признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой 

форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  

- способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, 

характеризующие результативность производимых действий; 

- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии 

поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы 

осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших 

результатов; 

- способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, 

позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или 

инструментальными средствами. 

 Выпускник основной школы сможет:  

- проектировать с помощью  педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут); 

- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных 

способов осуществления познавательной деятельности с целью 

получения и освоения образовательным контентом; 

- работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 

информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в 

целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором 

будущей профессии;  

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 
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Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника 

основной школы: 

 

Ценностный потенциал: 
 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 
 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 
 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 
 усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение 

в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 
 эстетическая культура, 

художественная активность. 

 Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 
 восприятие и понимание 

ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 

соблюдение традиций школы. 

 осознание 

возможностей, достоинств и недостатков 

собственного «Я», овладение приёмами и 

методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  

 готовность объективно 

оценивать себя, отстаивать свою собственную 

позицию, отвечать за свои поступки и 

действия.  
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 активность и 

способность проявлять сильные стороны 

своей личности в жизнедеятельности класса и 

школы, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал: 
 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

2.3.13. Методика и  инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

          Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально- 

организованной воспитательной деятельности школы. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

1) тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

2) опрос — получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся, а именно: 

• анкетирование; 

• интервью;  

• беседа.  

3) наблюдение: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

4) психолого-педагогический эксперимент,  в рамках которого 

предусматривается  внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 
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направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

          Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям 

и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров 

деятельности  школы в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся: 

 

Критерии Предмет мониторинга Механизм мониторинга 

Динамика 

(характер 

изменения) 

социальной, 

психолого-

педагогической 

и нравственной 

атмосферы в 

образовательно

м учреждении 

1. Укомплектованность школы педагогическими 

кадрами по воспитательной работе 

Публичный отчёт  

директора 

2. Доля педагогических работников школы, 

эффективно использующих современные 

воспитательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии), к 

общему количеству педагогов 

Анкетирование, наблюдение, 

ВШК 

3. Доля педагогов школы, внедряющих 

инновационные разработки по проблемам 

воспитания школьников, к общему количеству 

педагогов 

Наблюдение (включенное), 

ВШК 

4. Доля педагогов, разработавших и реализующих 

программу развития исследовательской, творческой 

и конструктивной самореализации школьников, к 

общему количеству педагогических работников 

Наблюдение, отчёты 

5. Доля педагогических работников, участвующих в 

профессиональных конкурсах воспитательной 

направленности 

Наблюдение, отчёты 

6. Доля педагогических работников, имеющих 

публикации по воспитательной тематике 

Наблюдение, отчёты 

7. Охват обучающихся дополнительным 

образованием в школе и вне школы 

Наблюдение, отчёты, 

анкетирование 

8. Удовлетворение потребности школьников в 

организации внеурочной деятельности в школе 

Наблюдение,  

анкетирование 

9. Количество детских творческих (иных) 

объединений на базе школы реализуемых в рамках  

взаимодействия с социальными партнёрами 

Наблюдение, отчёты, 

анкетирование 

10. Наличие в школе органов ученического 

самоуправления и детских общественных 

объединений 

Наблюдение, анкетирование 

11. Наличие в школе волонтёрских объединений, 

реализующих социальные акции и проекты 

Наблюдение, отчёты, 

анкетирование 

12. Количество социальных проектов, реализуемых в 

рамках  взаимодействия с социальными партнёрами 

Наблюдение, отчёты, 

анкетирование 

13. Количество реализуемых школьных социальных 

проектов, направленных на формирование здорового 

образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Наблюдение, отчёты, 

анкетирование 

14. Наличие и реализация в школе подпрограммы 

«Здоровье» по формированию культуры здорового 

образа  

Наблюдение, отчёты, 

анкетирование 
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15. Доля учащихся, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, к общему 

количеству школьников 

Наблюдение, отчёты, 

анкетирование 

16. Сохранение и развитие инфраструктуры 

физической культуры в школе 

Наблюдение, отчёты 

17.Наличие публичных отчётов о деятельности 

школы по вопросам воспитания 

Узкоспециальное наблюдение 

18.Наличие активного сайта школы, отражающего 

деятельность по воспитанию школьников 

Узкоспециальное наблюдение 

Динамика 

развития 

личностной, 

социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессионал

ьной) и 

здоровьесберег

ающей 

культуры 

обучаю-щихся 

1.Уровень воспитанности  

 

Диагностика воспитанности 

по методике   

 Н.П.Капустина 

2. Уровень социализированности личности 

 

 

 

Методика изучения 

социализированности 

личности 

(по М. И. Рожкову) 

3. Уровень коммуникативных склонностей  Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей Г.Цукерман, 

Г.Бурменской на уровне НОО 

и по Овчаровой на уровне 

ООО, СОО 

4. Отношение обучающихся к здоровому образу 

жизни, их культура безопасности  

Тест «Исследование 

отношения обучающихся к 

проблеме профилактики  

злоупотребления ПАВ» 

5. Самоидентификация личности  

 

Анкетирование «Как у тебя с 

самооценкой» 

6. Культура учебной и трудовой деятельности 

личности 

 

Анкета «Познание как 

ценность» 

Диагностика «Мотивация к 

учебной и трудовой 

деятельности»  

(по Н.Г. Лускановой, А.Д. 

Андреевой) 

7.Результативность участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях и творческих фестивалях, 

спортивных соревнованиях  различного уровня (рост 

численности победителей и призёров) 

Статистический отчёт, 

наблюдение 

8. Результативность участия обучающихся в  

спортивных соревнованиях  различного уровня (рост 

численности победителей и призёров) 

Статистический отчёт, 

наблюдение 

9.Уровень развития коллектива Методика определения 

уровня развития коллектива 

10.Уровень самоуправления в коллективе Методика определения 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе (по 

М.И.Рожкову) 

Удовлет-

воренность 

учащихся, 

педагогов и 

родителей 

жизнедеяте-

льностью в 

1. Удовлетворенность обучающихся школьной 

жизнью. 

Диагностика 

удовлетворенности 

обучающихся школьной 

жизнью (по А.А. Андрееву) 

2.Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения 

 

Диагностика 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 
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школе и 

результата-ми 

воспитания и 

социализа-ции 

учреждения 

(по Е.Н. Степанову) 

3. Удовлетворённости педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении. 

Диагностика 

удовлетворённости педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(по Е.Н. Степанову) 

4. Удовлетворённость педагогических работников 

качеством информационного, научно-методического 

сопровождения воспитательного процесса 

Анкетирование, 

собеседование 

Динамика 

детско-

родительских 

отношений и 

степени 

включённости 

родителей 

 (законных 

представителе

й) в 

образовательн

ый и 

воспитатель-

ный процесс 

1. Доля семей, активно участвующих в 

образовательно-воспитательном процессе школы, к 

общему количеству семей. 

Наблюдение, анкетирование, 

отчеты 

2. Наличие в школе органов общественного 

управления и их активное функционирование: 

- Совет школы; 

- Совет родителей; 

- Комиссия по применению к учащимся мер 

дисциплинарного взыскания и снятия с учащихся 

дисциплинарного взыскания 

Наблюдение, собеседование, 

анкетирование 

 

2.3.14. Критерии, показатели эффективности деятельности  в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 

Критериями эффективности реализации программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся 

         1. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

         2. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

          4. Удовлетворенность обучающающихся, педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в школе и результатами воспитания. 

             
№ 

п/п 

Критерии эффективности Учебный год, показатели 

2015- 

2016 

 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

1.  
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственнойатмосферы в образовательном учреждении 
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 1. Укомплектованность школы 

педагогическими кадрами по 

воспитательной работе 

+ + + + + 

2. Доля педагогических работников 

школы, эффективно использующих 

современные воспитательные технологии 

(в том числе информационно-

коммуникационные технологии), к 

общему количеству педагогов 

40% 45% 50% 55% 60% 

3. Доля педагогов школы, внедряющих 

инновационные разработки по проблемам 

воспитания школьников, к общему 

количеству педагогов 

5% 8% 10% 15% 20% 

4. Доля педагогов, разработавших и 

реализующих программу развития 

исследовательской, творческой и 

конструктивной самореализации 

школьников, к общему количеству 

педагогических работников 

2% 5% 8% 10% 15% 

5. Доля педагогических работников, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах воспитательной 

направленности 

10% 12% 15% 18% 20% 

6. Доля педагогических работников, 

имеющих публикации по воспитательной 

тематике 

2% 5% 10% 15% 20% 

7. Охват обучающихся дополнительным 

образованием: 

-в школе; 

-вне школы: 

 

 

25% 

60% 

 

 

27% 

63% 

 

 

30% 

65% 

 

 

33% 

70% 

 

 

35% 

73% 

8. Удовлетворение потребности 

школьников в организации внеурочной 

деятельности в школе 

75% 77% 80% 83% 85% 

9. Количество детских творческих (иных) 

объединений на базе школы реализуемых 

в рамках  взаимодействия с социальными 

партнёрами 

4 4 4 5 5 

 10. Наличие в школе органов 

ученического самоуправления и детских 

общественных объединений 

2 2 3 3 3 

11. Наличие в школе волонтёрских 

объединений, реализующих социальные 

акции и проекты 

1 1 1 1 1 

12. Количество социальных проектов, 

реализуемых в рамках  взаимодействия с 

социальными партнёрами 

2 4 6 8 10 

13. Количество реализуемых школьных 

социальных проектов, направленных на 

формирование здорового образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

- 1 2 3 4 

14. Наличие и реализация в школе + + + + + 
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подпрограммы «Здоровье» по 

формированию культуры здорового 

образа  

15. Доля учащихся, регулярно 

занимающихся физической культурой и 

спортом, к общему количеству 

школьников 

65% 68% 70% 73% 75% 

16. Сохранение и развитие 

инфраструктуры физической культуры в 

школе 

+ + + + + 

17.Наличие публичных отчётов о 

деятельности школы по вопросам 

воспитания 

+ + + + + 

18.Наличие активного сайта школы, 

отражающего деятельность по 

воспитанию школьников 

+ + + + + 

2. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся: 

 1.Уровень воспитанности (по 

Н.П.Капустину): 

а) эрудиция 

б) отношение к труду 

в) отношение к природе 

г) отношение к обществу 

д) эстетический вкус 

е) отношение к себе 

3,9 

хороший 

3,5 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

хороший 

3,6 

4,0 

4,1 

4,1 

4,0 

4,0 

 

4,1 

высокий 

3,7 

4,1 

4,2 

4,2 

4,1 

4,1 

4,1 

высокий 

3,8 

4,1 

4,2 

4,2 

4,2 

 4,1 

4,2 

высокий 

3,9 

4,2 

4,3 

4,3 

4,2 

4,2 

 

2. Уровень социализированности 

личности: 

 

 

а) социальная адаптированность 

б) социальная автономность 

в) социальная активность 

г) нравственность 

2,6 

средний 

 

2,7 

2,3 

2,7 

2,8 

2,7 

средний 

 

2,8 

2,4 

2,7 

2,8 

2,8 

средний 

 

2,9 

2,5 

2,8 

2,9 

2,9 

средний 

 

3,0 

2,6 

2,9 

3,0 

3,0 

высокий 

 

3,1 

2,7 

3,0 

3,1 

 

3. Уровень коммуникативных 

склонностей (по Г. Цукерман и Г. 

Бурменской на уровне НОО и по 

Овчаровой на уровне ООО, СОО) 

средний 

0,56 

средний 

0, 56 

средний 

0,60 

 

средний 

0,63 

выше 

среднего 

0,66 

4. Отношение обучающихся к здоровому 

образу жизни (анкеты «Здоровье»,  

«Исследование отношения обучающихся к 

проблеме профилактики  

злоупотребления ПАВ») в %: 

-сформированность ценности здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

     80 

 

 

 

 

 

       82 

 

 

 

 

 

      84 

 

 

 

 

 

      86 

 

 

 

 

 

       90 

5. Самоидентификация личности 

(самооценка): 

а) адекватная 

б) заниженная 

в) завышенная 

 

75 

10 

15 

 

75 

10 

      15   

 

80 

10 

10 

 

80 

10 

10 

 

85 

5 

10 



365 

 

6. Культура учебной и трудовой 

деятельности личности: 

- Ценность учебы (анкета «Познание как 

ценность») 

а) низкий уровень 

б) средний 

в) высокий 

-Мотивация к учебной и трудовой 

деятельности (по Н.Г. Лускановой, А.Д. 

Андреевой) 

а) высокая 

б) средняя 

в) низкая 

 

 

 

 

5 

15 

80 

 

 

 

30 

55 

15 

 

 

 

 

3 

17 

80 

 

 

 

32 

55 

13 

 

 

 

 

2 

18 

80 

 

 

 

32 

58 

10 

 

 

 

 

2 

15 

83 

 

 

 

35 

60 

5 

 

 

 

 

1 

14 

85 

 

 

 

38 

60 

2 

 

7.Результативность участия обучающихся 

в конкурсных мероприятиях и творческих 

фестивалях, спортивных соревнованиях  

различного уровня (рост численности 

победителей и призёров) 

+ + + + + 

8. Результативность участия 

обучающихся в  спортивных 

соревнованиях  различного уровня (рост 

численности победителей и призёров) 

+ + + + + 

 9.Уровень развития коллектива 3,5  

средний 

3,6 

средний 

3,7 

средний 

3,8 

средний 

3,9 

средний 

10. Уровень самоуправления в коллективе 0,65 

средний 

0, 66 

средний 

0.67 

средний 

0,68 

средний 

0,70 

средний 

3.  Удовлетворенность учащихся, 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в школе и 

результатами воспитания и 

социализации: 

высокий высокий высокий высокий высокий 

 1. Удовлетворенность обучающихся 

школьной жизнью (по А.А. Андрееву) 

3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 

2.Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения 

(по Е.Н. Степанову) 

3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 

3. Удовлетворённости педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (по Е.Н. Степанову) 

3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 

4. Удовлетворённость педагогических 

работников качеством информационного, 

научно-методического сопровождения 

воспитательного процесса 

70% 73% 75% 80% 85% 

4.  
Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

 (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс 

 

1. Доля семей, активно участвующих в 

образовательно-воспитательном процессе 

школы, к общему количеству семей. 

30% 35% 40% 45% 50% 

2. Наличие в школе органов 

общественного управления и их активное 

функционирование: 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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- Совет школы; 

- Совет родителей; 

- Комиссия по применению к учащимся 

мер дисциплинарного взыскания и снятия 

с учащихся дисциплинарного взыскания 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

     Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом ООП ООО МБОУ «СШ № 38». ПКР 

разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Программа коррекционной работы в соответствии со ФГОС 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям с низкими учебными 

возможностями в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами 

содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Цели программы: 

оказание комплексной  психолого-педагогической помощи детям с 
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ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, поддержки детей 

и их родителей (законных представителей). 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законнымпредставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего 

образования  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данныемодули отражают еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

сограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексногообследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекциюнедостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
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учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семейпо 

вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогическихусловий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа  включает:  

 выявление  обучающихся с ОВЗ;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа  включает:  

 выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  
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 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа  включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися 

с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работавключает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ;  
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Этапы реализации программы: 

Диагностический модуль 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич- 

ность в те- 

чение года) 

Ответственные 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Классный 

руководи- 

тель 

 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Изучение исто- 

рии развития ре 

бенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного руко- 

водителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь 

 

Классный 

руководи- 

тель 

Медицин- 

ский ра- 

ботник 

 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«рис- 

ка» 

 

Создание банка 

данных обучаю- 

щихся, 

нуждающихся в 

специализиранной 

помо- 

щи. 

Формирование ха- 

рактеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и психологиче- 

ское обследова- 

ние; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

сентябрь 

 

Педагог- 

психолог 

Определить уро 

вень 

организованности 

ребенка,особенности 

эмо- 

ционально-волевой 

и личностной сфе- 

ры; уровень знаний 

по предметам 

Получение объек- 

тивной информа- 

ции об организо- 

ванности ребенка, 

умении учиться, 

особенности лич- 

ности, уровню зна 

ний по 

предметам. 

Выявление нару- 

шений в 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите 

лями. Составле 

ние характери- 

стики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Социаль- 

ный педагог 

Учитель- 

предметник 
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поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид 

чивость и т.д.) 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемы

е результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич- 

ность в те- 

чение года) 

Ответственные 

 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей 

Планы, 

программы 

Разработать 

воспитательную 

программу работы 

с классом. 

Разработать 

планработы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношениймежду 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

Обеспечить 

психологическо

е и лого- 

педическое 

сопровождение 

детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Октябрь - 

май 

Педагог- 

психолог, 

Учитель- 

логопед 

Создание 

условийдля 

сохранения 

иукрепления 

 Разработка реко- 

мендаций для пе- 

дагогов, учителя, 

и родителей по 

В течение 

года 

Медицин- 

ский ра- 

ботник 
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здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

- 

ность в те- 

чение 

года) 

Ответствен

ные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражне- 

ния и др. 

материа- 

лы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком,родите

лями, классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые,тематич

еские 

консультации 

По 

графику 

работы 

специалис

тов 

Педагог – 

психолог 

Социаль- 

ный педа- 

гог 

Замести- 

тель дирек- 

тора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про- 

блемам, оказание 

превентивной по 

мощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуаль- 

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

графику 

работы 

специалис

тов 

Педагог – 

психолог 

Социаль- 

ный педа- 

гог 

Замести- 

тель дирек- 

тора по 

УВР 

Консультированиерод

ителей по вопросам 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания,психолого-

физиологическим 

особенностям де- 

тей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражне- 

ния и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителя- 

ми 

Индивидуаль- 

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

графику 

работы 

специалис

тов 

Педагог – 

психолог 

Социаль- 

ный педа- 

гог 

Замести- 

тель дирек- 

тора по 

УВР 
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Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич- 

ность в те- 

чение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (закон- 

ных представите- 

лей) по медицин- 

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, Клуба 

и др.по вопросам 

образования 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Админист- 

рация 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение педа- 

гогических работ- 

ников по вопросам 

развития, обучения 

и воспитания дан- 

ной категории 

детей 

Организация 

мето 

дических меро- 

приятий по 

вопро- 

сам образования 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Админист- 

рация 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

     Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования реализуется в процессе сетевого взаимодействия с  городским 

психолого-педагогическим центром, СОИРО, учреждениями дополнительного 

образования. Взаимодействие специалистов общеобразовательного 

учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему помощи; 
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- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно — познавательной, речевой, 

эмоционально — волевой и личностной сфер ребенка. 

Форма взаимодействия специалистов — консилиумы. 

Требования к условиям реализации программы. Организационные 

условия.  

     Программа коррекционной работы предусматривает как обучение в 

общеобразовательном классе, так и использование надомной формы обучения. 

Это могут быть занятия по общеобразовательной программе, по 

индивидуальной программе. В школе созданы оптимальные условия 

организации учебно — воспитательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- составлено расписание индивидуальных занятий; 

- еженедельно психолог проводит коррекционные занятия с детьми. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия ( оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого — педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных  и  психологических  перегрузок  

обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, портивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Программно — методическое обеспечение.  

Наличие и использование диагностического инструментария, 

необходимого для учителя, педагога — психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение.  

В штате школы работают педагог — психолог, 
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социальный педагог, медицинский работник, что позволяет вести 

коррекционную работу. 

Педагогические работники постоянно повышают свою квалификацию 

через педсоветы, методсоветы, семинары, работу в методических 

объединениях. 

Материально — техническое обеспечение.  

В школе имеется надлежащая материально — техническая база, 

позволяющая обеспечить адаптивную образовательную среду. Это горячее 

питание, медицинское обслуживание, организация спортивных и массовых 

мероприятий, хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое 

обслуживание. 

Информационное обеспечение.     

На базе школы ведется обучение на дому детей, имеющих 

соответствующие медицинские показания. Создана система  доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов   к информационно- методическим фондам. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться: 

- успешное освоение ими основной образовательной программы; 

-социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения и 

воспитания; 

-освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных 

ролей. 
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3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.1.Учебный план основного общего образования  

Пояснительная записка 

1. Общая характеристика учебного плана 

Особенности учебного плана. 

Учебный план 5-9 классов  ориентирован на 5-ти летний срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет – 34 учебные 

недели, в 9 классах – 37 учебных недель с учётом итоговой аттестации. Для 

учащихся 5-9 классов продолжительность учебной недели составляет – 6 дней. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

       Учебный план основного общего образования 5-9 классов, реализующих 

ФГОС, представлен предметными областями:  «Русский язык и литература» 

(«Русский язык», «Литература»), предметная область «Иностранный язык» 

(«Иностранный язык»), «Математика  и информатика» (Математика» 5-6 

классы, «Алгебра» 7,8 класс, «Геометрия» 7,8,9 класс, «Информатика» 

7,8,9класс, «Общественно-научные предметы» («История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»), «Естественно-научные 

предметы» («Биология», «Физика» 7,8,9 класс, «Химия» 8,9 класс), 

«Искусство» («Музыка» 5-7 класс, «Изобразительное искусство» 5-8 класс), 

«Технология»( предметом «Технология»5 -8 классы), «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» («Физическая культура» 5-9 классы, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8,9 класс). 

     Региональные компоненты: «История Смоленщины» (6-9 кл.) 

интегрирована в основной курс «История России»; «География Смоленщины» 

(8,9 кл.) интегрирована в основной курс «География»; «Литература 

Смоленщины» (9 кл.) интегрирована в основной курс «Литература»   

        Этнокультурные потребности и интересы обучающихся представлены 

предметной областью «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (учебные предметы – «История Православной культуры земли 

Смоленской» – 1 час в 8АБ классе. 

В соответствии с ФГОС ООО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, введен новый учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе (1 час в неделю). 

Его целью является формирование у обучающихся первоначальных 

представлений  о светской этике, традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.   

    Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивают усиление учебных предметов, образовательные потребности и 

интересы обучающихся, формирование информационной культуры учащихся, 

формирование навыков культуры общения, знакомство учащихся с 

профессиями, увеличение двигательной активности и развитие физических 
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качеств обучающихся, расширение и углубление знаний по предметам 

учебного плана: 

русский язык – 2 часа (5АБ, 7АБ) ;  1 час (6АБ,9АБ); 

математика –     2 часа (5АБ, 6АБ); 

алгебра –           2 часа (7АБ,8АБ, 9АБ); 

геометрия -  1 час (8АБ); 

биология –         1 час (7АБ); 

информатика –  1 час (5АБ, 6АБ); 

черчение -  1 час (9АБ); 

мир профессий – 0,5 часа (8АБ, 9АБ); 

культура общения – 1 час (5АБ); 

ОДНК –      1 час (5АБ); 

иностранный язык – 1 час (5АБ, 6АБ, 7АБ, 8АБ, 9АБ); 

основы безопасности жизнедеятельности – 1 час (7АБ); 

физическая культура – 1 час (5АБ, 6АБ, 7АБ, 8АБ,9АБ). 

              Индивидуальные и групповые занятия по предметам учебного плана 

направлены на ликвидацию пробелов в знаниях, полученных в период 

отсутствия учащихся на учебных занятиях по уважительной причине, на 

подготовку учащихся к интеллектуальным конкурсам, удовлетворение 

образовательных запросов учащихся и их родителей.  

В условиях реализации ФГОС в 5-9-х классах количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, нефиксированное. При организации 

внеурочной деятельности в 5-9-х классах используются разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые занятия, 

секции, соревнования, факультативы, научные исследования и др.) с целью 

развития творческих интересов детей, направленных на достижение 

личностных и метапредметных результатов. 

Недельный учебный план 

Основное общее образование (ФГОС) 

Предметные  

области 
Учебные 

предметы 

Количество  

часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б всего 

                                      Обязательная часть      

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 18 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 13 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 - - - - - - 8 

Алгебра - - - - 2 2 2 2 2 2 6 

Геометрия - - - - 2 2 2 2 2 2 6 

Информатика  - - - - 1 1 1 1 1 1 3 

 

Общественно

-научные 

История России 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 11 

Всеобщая 

история 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
5 а 5 б 6 а 6 б 7 а 7 б 8 а 8 б 9 а 9 б всего 

Русский язык 2 2 1 1 2 2 - - 1 1 6 
Математика  1 1 1 1 - - - - - - 2 
Алгебра - - - - 2 2 2 2 2 2 6 
Геометрия - - - - - - 0,5 0,5 - - 0,5 
Информатика 1 1 1 1 - - - - - - 2 
ОДНК 1 1 - - - - - - - - 1 
Черчение - - - - - - - - 1 1 1 
Мир профессий -- - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1 
Культура общения 1 1 1 1 - - - - - - 2 
Биология - - - - 1 1 - - - - 1 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 1 1 - - - - 1 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
Физическая 

культура 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

Итого: 8 8 6 6 8 8 5 5 6,5 6,5 33,5 
Индивидуальные и групповые занятия: 

 

Русский язык - - 1 1 0.5 0,5 1 - - - 2,5 

предметы Обществознание -   1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

 География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 8 

Естественно - 

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 

Физика - - - - 2 2 2 2 3     3 7 

 Химия - - - - - - 2 2 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 - - - - 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - 4 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

- - - - - - 1 1 1 1 2 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 - - 7 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

История 

православной 

культуры земли 

Смоленской 

- - - - - - 1 1 - - 1 

 ИТОГО: 23 23 25 25 26 26 29 29 29 29 132 
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Математика 1 1 1 1 0,5 0,5 1 - 0,5 0,5 4 
Физика - - - - - - - 1 - - 1 
Химия - -- - -- - - - 1 - - 1 
Итого: 1 1 2 2 1 1 2 2 0,5 0,5 8,5 
Всего: 32 32 33 33 35 35 36 36 36 36 213 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

       Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится по всем 

учебным предметам по итогам учебного года согласно календарному учебному 

графику. Решением педагогического совета до начала учебного года 

определяются конкретные формы проведения промежуточной аттестации в 

текущем учебном году. Для учащихся, по состоянию здоровья обучающихся на 

дому, составлены индивидуальные учебные планы. Реализация учебных 

планов обеспечена необходимыми ресурсами педагогических кадров и 

программно-методическими комплексами. 

       Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам в рамках освоения основных образовательных программ за 

учебный год. 

                 Формы промежуточной аттестации: 

- контрольная работа (комплексная, итоговая) 

- письменный и устный экзамен 

- тестирование 

- защита индивидуального (группового) проекта 

- проверка техники чтения 

- диктант с грамматическими заданиями 

- изложение с элементами сочинения 

- сочинение 

- определение результатов физического воспитания в соответствии с 

нормативами физического развития. 

 

Основное общее образование (5-9класс) 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы Классы и формы промежуточной аттестации 

5АБ 6АБ 7АБ 8АБ 

1 Русский язык Диктант с 

грамматичес

кими 

заданиями 

Диктант с 

грамматичес

кими 

заданиями 

Диктант с 

грамматичес

кими 

заданиями 

Контрольны

й диктант с 

элементами 

тестировани

я 

2 Литература тест тест тест тест 

3 Иностранный язык тест тест тест тест 
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4 Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

  

5 Алгебра   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

6 Геометрия   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

7 Информатика проект проект Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

8 История Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

9 Обществознание Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

10 География тест тест тест тест 

11 Физика   тест контрольная 

работа 

12 Химия   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

13 Биология Тест Тест Тест тест 

14 Музыка Тест Тест тест  

15 Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

16 Технология (девочки) тест тест тест тест 

17 Технология (мальчики) тест тест тест тест 

18 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  тест тест 

19 Физическая культура тест тест тест тест 

20 Культура общения тест тест   

21 История Православной 

культуры земли 

Смоленской 

   проект 

22 ОДНК проект    

9А, Б классы 
№ 

п/п 

Учебные предметы Классы и формы промежуточной 

аттестации 

9 АБ 

1 Русский язык Контрольная работа  

2 Литература Тест 

3 Иностранный язык Тест 

4 Математика Контрольная работа  

5 Информатика и ИКТ Контрольная работа  

6 История Тест 

7 Обществознание (включая экономику и 

право) 

Тест 

8 География Тест 

9 Физика Тест 

10 Химия Контрольная работа 

11 Биология Контрольная работа 

12 Черчение Поект 

13 Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

14 Физическая культура Контрольная работа 
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 Порядок и процедура проведения промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируется локальным нормативным актом Школы. 

 

3.1.1. Календарный учебный график школы 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении 

календарного учебного графика учтен подход при составлении графика 

учебного процесса: четвертная система организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы основного общего образования составлен школой самостоятельно 

с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

Пн 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Вт 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Ср 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Чт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22

Пт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23

Сб 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Вс 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

Пн 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Вт 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Ср 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

Сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

  промежуточная аттестация

2

16  недель I полугодие

18 недель II  полугодие

март апрель

    КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                                                                                                     

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 38"  ГОРОДА 

СМОЛЕНСКА   НА   2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

сентябрь октябрь

август

январь

июньмай

 военные сборы для юношей 10-х классов (01.06.-07.06)

февральноябрь декабрь

 каникулы (30.10-07.11; 30.12-09.01;24.02; 26.03-02.04,30.04; 31.05-31.08)

  итоговая аттестация дополнительные каникулы для учащихся 1 классов (05.02-11.02)

 учебные дни

 выходные,праздничные дни

июль
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является частью Программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. Он включает 

в себя: 

 план организации деятельности ученических сообществ: детской 

организации им. Ю. А. Гагарина,  

 план внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы (кружки, факультативы, секции, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы) 

 план воспитательных мероприятий;  

 план работы по организации педагогической поддержки 

обучающихся («План работы педагога-психолога», «План работы 

логопеда», «План работы социального педагога»). 

   

Цель внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся определенных ФГОС ООО, 

а также формирование образовательного пространства для решения задач 

социализации, воспитания, развития здорового жизненного стиля, 

самоопределения обучающихся посредством интеграции ресурсов школ и 

учреждений социума. 

  Задачи внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 создать условия для преемственности в обучении, воспитании и 

развитии при переходе со ступени НОО на ступень ООО; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность 

учащихся в тесном взаимодействии с социумом. 

 организовать занятость учащихся в свободное от учёбы время. 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 
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 развивать позитивное отношение к базовым общественным 

ценностям:  человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура - 

для формирования здорового образа жизни.  

 организовать информационную поддержку учащихся. 

 совершенствовать материально-техническую базу организации досуга 

учащихся. 

 реализовать основные программы по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, научно-познавательное, 

спортивно-оздоровительное, художественное-эстетическое, общественно-

полезная деятельность, проектная деятельность. 

 совершенствовать  систему мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе.                        

 Принципы программы: 

 Целенаправленность и последовательность. 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которой возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Внеурочная деятельность организована на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы, которая предполагает участие в ее реализации 

всего педагогического коллектива школы. 

Координирующую  роль  на  уровне  класса  выполняет  классный  

руководитель,который, в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающегося в рамках 

деятельности общеклассного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, чрез органы 

самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СШ №38» обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию деятельности по направлениям: 
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 духовно-нравственное,  

 научно-познавательное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 художественное-эстетическое,  

 общественное-полезная деятельность,  

 проектная деятельность. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в 

семье и обществе. 

Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа. 

Формы 

реализации 

программы 

Работа школьного кружка «Школьный театр миниатюр» 

Тематические классные часы, посвященные памятным датам российской 

истории и культуры, уроки мужества. 

Культпоходы в театры, кинотеатры, музеи, на выставки. 

Участие школьников в общешкольных мероприятиях: акция поздравления 

ветеранов педагогического труда с Днем знаний, мероприятий, посвященных 

годовщинам освобождения г.Смоленска от немецко-фашистских захватчиков,  

праздничных новогодних программ, чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны, проживающих в микрорайоне школы. 

Развитие социального партнерства: помощь детям-сиротам Смоленской 

области совместно со смоленской епархией, Дому ребенка п. Красный бор,  

приюту для бездомных животных «Верность»,  акция «Уроки толерантности», 

акция «Рука помощи» (сбор макулатуры с последующим перечислением 

денежных средств нуждающимся), акция «Белый цветок». 

Проведение тематических дней: День солидарности в борьбе с терроризмом,  

День учителя, Международный день инвалидов, День народного единства, 

День матери. 

Участие в мероприятия СДГО имени Ю.А.Гагарина, конкурсах разного 

уровня. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности. 

Научно-познавательное 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. 



385 

 

Формы 

реализации 

программы 

 Работа школьных кружков «Русская старина»,  экологического клуба 

«Алькор». 

 Занятость учащихся во внешкольных учреждениях дополнительного 

образования города Смоленска. 

 Интеллектуальный марафон школьников.  

 Предметные олимпиады.  

 День науки.  Участие в городских познавательных конкурсах: конкурсы 

детского творчества, конкурсно-игровая программа «Остров бесценных 

сокровищ». 

Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих 

проектах. 

Использование 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 

Работа школьной секции "Аэробика". 

Участие учеников класса в занятиях спортивных секций, проведение 

физкультминуток на уроках. 

Курс лекций СОНД по профилактике курения для учащихся. 

Участие в спортивных мероприятиях параллели (кросс, посвященный Дню 

освобождения Смоленщины, День спорта, День прыгуна,  спортивный 

праздник «Зимние забавы», смотр строя и песни, спартианские игры 

школьников, День защиты детей, легкоатлетическая эстафета «Победа!»). 

Участие в конкурсах стенгазет, посвященных здоровому образу жизни. 

Участие в городских спортивных мероприятиях: Кросс наций, 

легкоатлетический кросс, "Лыжня России" соревнования по футболу, 

баскетболу, плаванию. 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

Художественно-эстетическое направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих эстетическое, общекультурное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности. 
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Задачи Формирование представления о культуре личности. 

Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 

окружающими. 

Формы 

реализации 

программы 

Работа школьных кружков «Волшебный карандаш», вокальной студии 

"Гармония" 

Тематические классные часы, посвященные памятным датам в истории 

российской культуры. 

Посещение кинотеатров, театров и музеев города. 

Экскурсии на выставки. 

Участие в мероприятиях: концерты, «Мастерская Деда Мороза». 

Участие в проектах общекультурной направленности. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать 

уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях 

народов мира. 

Общественно-полезная деятельность 

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).  

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

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 

Работа школьного  кружка  «Юный корреспондент». 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с государственными 

праздниками; выпуск школьной газ. 

Организация и проведение классных огоньков. 

Участие в субботниках, уборке территории школы, благотворительных 

акциях; в сборе макулатуры.  

Индивидуальная работа с родителями обучающихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Умения рационально и творчески строить свою практическую работу,   строго 

соблюдать правила безопасности труда; самостоятельно планировать и 

организовывать свой труд; формирование потребности в ведении 

общественно-полезной деятельности. 

Проектная деятельность 

Цель Показать учащимся красоту и занимательность предмета, выходя за рамки 

обычного школьного учебника, развивать логический образ мышления. 

Задачи Расширять кругозор учащихся в различных областях  

Развитие мотивации к собственной учебной деятельности; 

Учить  применять специальную терминологию; 

Учить проектной деятельности; 

Учить уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 
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Формы 

реализации 

программы 

   Работа школьных кружков «Земля - наш дом». 

   Интеллектуальный марафон школьников.  

   Предметные олимпиады.  

   Участие в городских  и районных конкурсах 

   Экологические выставки и экспозиции детских, творческих работ 

   Экологические праздники, фестивали 

Ожидаемые 

результаты 

Умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Умение осуществлять итоговый и пошаговый самоконтроль по результату 

Сформировать навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

Навыки добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

 

 

 Условия реализации программы и кадровое обеспечение 

Кадровыми условиями для реализации внеурочной деятельности 

являются: 

 укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими работниками; 

 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения. 

При необходимости для реализации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение может использовать возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. Кроме того, образовательное учреждение 

может привлекать родительскую общественность и других социальных 

партнеров для реализации внеурочной деятельности. 

Направление: научно-познавательное  Экологический клуб «Алькор» 

 «Русская старина» 

"В мире языка" 

Направление: духовно-нравственное «Школьный театр миниатюр» 

Направление: проектная деятельность «Земля - наш дом» 

Направление: спортивно-оздоровительное «Аэробика» 

Направление: художественно-эстетическое  Вокальная студия «Гармония» 

«Волшебный карандаш» 

Направление: общественно-полезная 

деятельность 

«Юный корреспондент» 
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Содержание внеурочной деятельности 

Основные разделы программы 

Направление Внеурочная 

деятельность 

Цели и задачи 

Научно-

познавательное 

Экологический 

клуб «Алькор» 

Цель:   создание условий для природоохранной 

деятельности через участие в экологических 

акциях,  исследовательских и творческих 

конкурсах, играх        

Задачи:  

-формирование нравственной экологической 

позиции личности 

- развитие у детей и подростков личного 

экологически ориентированного опыта  

взаимодействия с окружающим миром 

- включение детей и подростков в экологическое 

движение, экологически ориентированную 

деятельность 

-организация и претворение в жизнь посильных 

социально-значимых дел, акций, ролевых игр по 

сохранению и приумножению природного 

наследия 

«Русская 

старина» 

Цель: осуществление воспитания, обучения, 

развития и социализации школьников 

средствами музея 

Задачи: расширение и углубление знаний 

учащихся по истории родного края и страны в 

целом на основе знакомства с материалами 

музея; 

-приобщение школьников к исследовательской 

деятельности, самостоятельному поиску, 

развитие познавательного интереса учеников к 

изучению истории; 

- воспитание уважения к историческому 

прошлому своего народа, ответственности за 

судьбу родного края и страны; 

- формирование национальной терпимости, 

уважения к истории, культуре, традициям 

различных народов; 

- формирование активной жизненной позиции. 

 "В мире языка" Цель:  развитие способности использовать 

иностранный язык как инструмент общения в 

диалоге культур 

Задачи: 

- сформировать навык осознанного овладения 

иностранным языком; 

- повысить мотивацию к изучению языка; 
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- расширить и углубить знания во всех видах 

речевой деятельности; 

- способствовать развитию творческого 

потенциала; 

- совершенствовать навыки работы в группе. 

Духовно-

нравственное 

«Школьный театр 

миниатюр» 

Цель: 
- воспитание духовно развитой личности, 

формирование гуманистического 

мировоззрения, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия 

художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование 

потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной  

речи учащихся; 

- овладение умениями чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературе; 

грамотного использования русского 

литературного языка. 

Задачи: 
- обучать учащихся анализу произведения;  

- развивать творческое и ассоциативное 

мышление, воображение, письменную и устную 

речь; 

- способствовать расширению кругозора и 

развитию речи учащихся; 

- воспитывать эстетическую культуру учащихся, 

интерес к чтению, нравственных, 

гуманистических ценностей. 

Проектная 

деятельность 

«Земля - наш 

дом» 

Цель:  
-освоение знаний о многообразии растительного 

и животного мира, связи живой и неживой 

природы, животного и растительного мира; 

- овладение начальными исследовательскими 

умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы. 

Задачи: 
-развивать интерес к природе 

- развивать интеллектуальные и творческие 

способности; 

- расширять кругозор учащихся; 

- воспитывать положительное эмоционально-

ценностное отношение к природе, стремление 

действовать в окружающей среде в соответствии 

с экологическими нормами поведения; 
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- применять полученные знания и умения для 

решения практических задач в повседневной 

жизни. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Аэробика» Цель: формирование у обучающихся 

представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физической 

подготовленности, а также содействие 

гармоничному физическому развитию. 

Задачи: 

 Развивать интерес учащихся ко всем 

видам спорта, прививать потребность к 

систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

 Воспитывать нравственные и волевые 

качества личности. 

 Формировать основы знаний о влиянии 

занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма. 

Художественно-

эстетическое 

 

Вокальная студия 

«Гармония» 

Цель курса: комплексное развитие личности 

обучающихся, посредством изучения основ 

вокально-хорового искусства, навыков владения 

певческим голосом. 

Задачи курса: 

- сформировать вокально-хоровые навыки 

певческого дыхания, звукообразования, 

звуковедения, интонирования, дикции; 

- сформировать представления о 

разнообразии хоровых произведений; 

- воспитывать у обучающихся способности 

чувствовать и понимать красоту; 

- воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные 

произведения. 

«Волшебный 

карандаш» 

Цель: организация содержательной и 

творческой деятельности учащихся, 

развивающей художественные способности 

детей; выявление этих способностей. 

Воспитание ценностного отношения к народной 

культуре, окружающей среде через личное 

творчество. 

Задачи 
- научить выполнять элементы росписи по 

дереву, 

- учить работать над индивидуальным изделием, 

- научить составлять композицию, 

- содействовать росту творческого потенциала. 
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Общественно-

полезная 

деятельность 

«Юный 

корреспондент» 

Цель: ознакомление учащихся с особенностями 

журналистской деятельности на основе личного 

практического опыта. 

Задачи: 
- выявление интересов и способностей 

учащихся 

- формирование представления о журналистике 

как профессии; 

-изучение основ журналистики; 

- развитие умений грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью; 

- развитие навыков общения. 

 

  Предполагаемые результаты реализации программы            

 Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни); 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения учащихся к базовым общественным ценностям и к 

социальной реальности в целом); 

 Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта 

самостоятельного социального действия). 

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 Управление реализацией программой осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий. Управление внеурочной  

деятельностью идёт по следующим направлениям:  

- организация работы с кадрами;  

- организация работы с ученическим коллективом;  

-организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными  партнёрами;  

- 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. Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник.  
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Объекты мониторинга:  

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

(оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями);  

 Личность воспитанника (вовлечённость обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность, как на базе школы, так и вне ОУ);  

 Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, 

характер межличностных отношений);  

 Профессиональная позиция педагога (результативность участия  

педагогов в целевых программах, проектах различного уровня, 

воспитательных мероприятиях).  

Мониторинг внеурочной деятельности  

Показатели 

 

 

Сроки контроля 

 

Ответственные 

 

1. Эффективность работы кружков, секций, 

внеурочной деятельности учащихся.  

В течение года 

 

 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 

 

2. Сотрудничество с другими учреждениями 

ДО, культуры. 

 

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

3. Результативность участия обучающихся в 

выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.п. вне школы.  

 

В течение года 

 

Руководители 

кружков, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

4. Количество обучающихся участвующих в 

выставках, конкурсах, проектах и т.п. вне 

школы.  

 

В течение года 

 

Руководители 

кружков, секций 

 

5. Количество учащихся, задействованных в 

общешкольных мероприятиях.  

 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

6. Проведение различных мероприятий.  В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, старшая 

вожатая 

7. Посещаемость кружков и секций.  1 раз  в четверть 

 

Руководители 

кружков, 

заместитель 
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директора по 

воспитательной 

работе 

8.Организация ученического 

самоуправления. Количество детей, 

задействованных в ученическом 

самоуправлении.  

В течение года 

 

Старшая вожатая 

9.Удовлетворенность обучающихся жизнью 

в творческом объединении.  

Май Психолог 

10. Удовлетворенность родителей 

организацией внеурочной деятельности в 

школе.  

Май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, психолог 

11. Наличие благодарностей, грамот.  Май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

12. Наличие рабочих программ по 

внеурочной деятельности и их соответствие 

предъявляемым требованиям.  

 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

кружков. 

13.Наличие планов воспитательной работы у 

классных руководителей.  

Сентябрь Классные 

руководители 

 

14.Ведение аналитической деятельности 

своей работы (отслеживание результатов, 

коррекция  своей деятельности).  

Май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

15.Прохождение курсов повышения 

квалификации.  

В течение 

года 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 

16. Участие в работе МО конференций, 

семинаров. 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

17. Презентация опыта на различных 

уровнях.  

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

 

 



394 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами 

и нормативами. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Для реализации целей и задач ООП ООО в МБОУ «СШ№ 38» 

сформирована необходимая образовательно-развивающая среда, включающая в 

себя ресурсы школы. 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

 Реализацию программы обеспечивает высококвалифицированный 

педагогический коллектив, мотивированный на повышение качества образования. 

100% педагогов имеют высшее образование, 72% категорийных учителей, из них 

51% имеют высшую квалификационную категорию, 21% -первую. В их числе 1 

учитель имеет почетное звание «Почетный работник общего образования», 8 

учителей награждены отраслевыми наградами. 100% педагогов владеют 

компьютером, прошли курсовую подготовку по использованию новых 

информационно- коммуникативных технологий, занимаются самообразованием и 

стремятся к использованию  новых  эффективных способов обучения. 

. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования 

 МБОУ  «СШ № 38» города Смоленска 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

отчество 

Предмет Категория (при 

наличии) 

Курсовая 

подготовка  

Педагогический 

стаж  

 

1. 
Бондаренкова 

Елена 

 Юрьевна 

русский язык 

литература 

МХК 

Высшая 2014 32 года 

 

2. 
Бучинская 

Наталья 

Владимировна 

химия 

биология 

I категория 2016 9  лет  

 

3. 
Кутенко 

Ксения 

Алексеевна 

история 

обществознание 

 
молодой специалист 

 

10 месяцев 
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4. 
Грищенко 

Галина 

Владимировна 

русский язык 

литература 

 

 

Высшая 

 

2017 
26 лет 

 

 

5. 

Егорова  

Маргарита 

Леонидовна 

 

музыка соответствует 

занимаемой 

должности 

 

 

2017 

30 лет 

 

6 

Юркова 

Елена  

Анатольевна 

математика 

алгебра 

геометрич 

соответствует 

занимаемой 

должности 

2017 
11 лет 

 

7. 
Иванчикова 

Татьяна  

Юрьевна 

математика 

биология 

география 

I категория  

2017 
22 года 

 

8. 
Игнатенкова 

Любовь  

Сергеевна 

английский  

язык 

I категория  

2015 
25 лет 

 

9. 
Куликова 

 Олеся 

Александровна 

математика 

алгебра 

геометрия 

I категория 

 

 

 

2017 16 лет 

 

10. 
Лобенкова 

Ольга  

Викторовна 

ИЗО 

технология 

Высшая  

2017 
20 лет 

 

11. 
Лопаева  

Светлана 

Алексеевна 

 соответствует 

занимаемой 

должности 

2017 
45  лет 

 

13. 
Маркина 

Татьяна 

Николаевна 

педагог-психолог 

Молодой специалист 
2 года 

 

14. 
Небылицына 

Ирина 

 Викторовна 

русский язык 

литература 

 

Высшая  

2017 
17 лет 

 

15. 
Новикова 

Наталья 

Валерьевна 

английский  

язык 

 

I категория 

 

2015 
20 лет 

 

16. 
Поводырева 

Ольга 

Вячеславовна 

информатика 

математика 

 

I категория 

 

2015 
9 лет 

 

 

17 

Саморукова  

Галина 

 Николаевна 

русский язык 

литература 

 

Высшая 

2017 
32 года 

 

18. 

Смашнева  

Ольга  

Николаевна 

история 

обществознание 

история   

православной 

культуры земли 

Смоленской 

Высшая  

 

2016 26 лет 
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19. 
Федоренко  

Сергей 

Геннадьевич 

физическая культура 

Высшая 

 

2015 
12 лет 

 

20. 
Щелокова  

Анфиса 

Александровна 

русский язык 

литература 

 

I категория 

 

2016 
16 лет 

 

21 
Виноградова 

Анна 

Геннадьевна 

физическая культура 
 

Молодой специалист 

1 год 

10 месяцев 

 

22 
Алексеенко 

Наталья 

Викторовна 

физика 

математика I категория 

 

2017 
20 лет 

 

 
№ 

п/п 

 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в основной 

школе 

 

Квалификац 

ия  

 

 

1 Классный 

руководитель 

 

Организация условий 

для успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

Осуществляет 

индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

10 

 

 

высшая – 3 

первая - 5 

молодой 

специалист -2 

2 Педагог 

предметник 

Осуществляет обучение и 

воспитание  обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры  личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

21 

высшая - 7 

первая - 9 

соответствует 

занимаемой 

должности – 3 

молодой 

специалист- 2 

3 Психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии 

с его возрастными 

индивидуальными 

особенностями 

1 

Школьная 

педагогика и 

психология, 

один раз в 

5лет 

4 Социальный 

педагог 

 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии 

с его возрастными 

индивидуальными 

особенностями 

1 

1 один раз в 5 

лет 

 

5 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный 

и физический доступ к 

информации, участвует 

в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

1 

1 один раз в 5 

лет 
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самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся 

путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке 

информации 

6  Администрати 

вный  персонал 

 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль 

и текущую организационную 

работу 

Директор 

2 заместителя 

директора 

 

соответствуют 

занимаемой 

должности - 3 

7 Информацион 

но-технологическ 

ий персонал 

 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры  

(включая системное 

администрирование, 

обслуживание сайта школы и 

др.) 

1 

 

 

 

первая 

категория 

8 Медицинский 

персонал 

 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья 

обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников  

фельдшер 

 

 

 

 

медсестра 

детских 

учреждений 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

     Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

      Методическая работа является важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему 

работы школы и способствующая освоению и активному внедрению в 

образовательный процесс продуктивных технологий, информационно-

коммуникационных технологий, ведению инновационной работы. Этим 

обеспечивается создание и совершенствование образовательного пространства 

школы, ориентированного на самореализацию всех участников образовательного 

процесса. 

Цель  методической  работы   -   создание   системы  методического 
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сопровождения педагогов школы как важнейшего условия, обеспечивающего всех 

участников образовательного процесса для достижения новых образовательных 

результатов.  

Задачи: 

- совершенствование системы методической поддержки педагогов; 

- обеспечение координации деятельности педагогического коллектива; 

- обеспечение методического сопровождения педагогов и обучающихся при 

освоении новых УМК; 

- разработка и проведение семинаров и практикумов,  как для всего 

педагогического коллектива школы, так и для учителей предметов различных 

циклов; 

- совершенствование условий для формирования профессиональной позиции 

педагога; 

- совершенствование условий для повышения технологической культуры 

педагогов; 

- поиск новых форм и методов, повышающих качество урока и качество 

знаний обучающихся; 

- совершенствование системы работы по подготовке учащихся к конкурсам и 

олимпиадам различных уровней; 

- повышение мотивации педагогов к диссеминации ППО; 

- совершенствование, пополнение банка проектных и исследовательских 

работ обучающихся, проектных работ педагогов; 

- организация и проведение методических  мероприятии, направленных на 

достижение новых образовательных результатов; 

- мобилизация социокультурной инфраструктуры города для повышения 

уровня духовно - ориентированной и интеллектуально - ориентированной 

деятельности всех участников образовательного процесса школы; 

- развитие нравственных основ социализации личности на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Для решения поставленных задач созданы следующие условия:  

1.   Скоординирована   работа   всех   структурных   подразделений 

методической   службы.   Усилено  взаимодействие  групп  педагогов  на 

межпредметном   уровне.   Организована  коллективная   деятельность   по 

внедрению новых педагогических технологий. 

2.Успешно применяются в практике образовательной и воспитательной 

деятельности педагогов школы результаты методы и приемы  по формированию 

социально-ценностной личности школьника. 

         3.Организуется и проводится ряд школьных научно-теоретических и научно 

- практических семинаров методической направленности, конференции, мастер - 

классы, педагогические советы. 

 Проведённые семинары и педагогические советы затрагивают вопросы 

работы с одарёнными и талантливыми детьми, актуальные проблемы 

современного образования. Функции педагогических советов реализуются через 

осуществление планирования, регулирование качества образовательного 

процесса, развитие педагогического мастерства. К подготовке педагогических 
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советов, выработке их решений привлекаются учителя, создаются творческие 

группы, что способствует повышению эффективности, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. 

Кроме того, ежегодно проводятся семинары и практикумы по вопросам 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. Такие 

семинары направлены на повышение нормативно - правовой методической 

грамотности всех участников государственной итоговой аттестации. 

4. Улучшена материально-техническая база кабинетов, дидактическая и 

мультимедийная база школы, библиотечный фонд школы.    Школьная 

библиотека продолжает совершенствование и обновление библиотечного фонда, 

мультимедийной базы, совершенствование и обновление каталога. 

5. Проводятся методические  недели, направленные на повышение 

эффективности   преподавания,   в   рамках   которых   педагоги   школы 

присутствуют на открытых уроках коллег, организуют открытое обсуждение 

уроков с использованием диагностических карт. 

6. Созданы необходимые условия для ведения исследовательской 

работы: исследовательская работа учащихся ведётся по следующим 

направлениям: экологическое, эколого-краеведческое, природоохранное, 

историческое, историко-краеведческое, литературоведческое, социально -

гуманитарное, физико - математическое. Школьный  День науки проводится 

ежегодно, как традиционное мероприятие. Ежегодно пополняется банк проектных 

и исследовательских работ обучающихся. 

7. Созданы необходимые условия для диссеминации положительного 

педагогического опыта учителей на различных уровнях. Об этом свидетельствует 

участие педагогов в методических мероприятиях  различных уровней. 

В структуре   методической работы можно выделить следующие 

подразделения: педагогический совет, методический совет,  проблемные, 

творческие группы учителей, годичные команды педагогов, библиотечную 

службу, психологическую службу, социальную службу, 4 школьных 

методических объединений.  План-график повышения квалификации работников 

МБОУ «СШ № 38» прилагается.  

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной  программы основного общего образования 

ООП ООО учитывает возрастные особенности  подросткового  возраста  и 

обеспечивает  достижение образовательных результатов основной школы через  

два ее последовательных этапа  реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  

возраста в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   

обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить 

проблему  подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных);  
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- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет 

педагогам организовать  изучение учебного материала на переходном этапе таким 

образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  своих 

способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой  позиции – 

учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 

индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в 

позиции  «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  

незнающего, помочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  

сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, 

что дает возможность педагогам организовать образовательный процесс так, 

чтобы младшие подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими 

подростками, могли бы сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  

пробовать строить собственные  маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) 

обучающихся; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, 

существующие в той или другой  области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования 

обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей обучающихся; 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля  для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 



401 

 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  

замыслов обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная  среда основного общего образования как 

базового  условия: 

• обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

•  гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной 

ступени общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  образовательная  

среда школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая  проводится на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относится: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
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 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 Психолого-педагогическая служба школы:   

1. Маркина Т.Н. , педагог-психолог, социальный педагог, образование 

высшее;  

3. Рунаева Е.М., учитель – логопед, образование высшее. 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на 

использование расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании школы.                                                                                                   

Субсидия на выполнение муниципального заданиясоставляют -  14 001906,00 

рублей, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих программу ООО – 

9435428,92 руб.,  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек – 181800,00 руб.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включает в себя: 

1. Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение –          

49 586, 00 рублей; 

2. Нормативные затраты на потребление электрической  энергии –             

268 257,00 рублей; 

3. Нормативные затраты на потребление тепловой  энергии –                    

424,890,00  рублей; 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества – 

48 855,00 рубля. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СШ № 38», реализующая  основную программу  ООО,  

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая  

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 
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нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  

обслуживания этой базы. 

Школа функционирует в здании постройки 1974 года, предусмотренной  

наполняемостью 270 человек. Располагает: 

 одним  спортивным  залом; 

 актовым залом с количеством посадочных мест -100; 

 столовой на 50 посадочных мест; 

 мастерскими на 13 мест; 

 земельным участком 0,67 га; 

 спортивными сооружениями – волейбольной и баскетбольной площадкой, 

футбольным полем; 

 медпунктом – процедурный кабинет, прививочный уабинет. 

 библиотекой с общим фондом 5700 экземпляров учебной, художественной 

и научно-популярной литературы 

 

Оснащение учебного процесса 
№/№ Помещения, необходимые 

для организации 

образовательного 

процесса 

Наличие Характеристика в 

соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 

1 Актовый зал имеется 

 Располагается на 4 этаже 

здания. Площадь зала 85,5 кв. м , 

Зал рассчитан на 100  посадочных 

мест. Имеется сцена.  

2 Спортивный зал имеется 

Располагается на 1 этаже 

здания. Площадь зала 121,3 кв.м., 

высота 3,5 м. Имеются 

 комнаты для хранения инвентаря, 

комнаты переодевания для мальчиков 

и девочек. 

3 Спортивная площадка имеется 

Физкультурно-спортивная зона 

размещена со стороны входа в здание 

школы. Для выполнения программы 

«Физическая культура» установлено 

оборудование:турники, баскетбольные 

корзины  и др. 

4 Столовая имеется 

Столовая расположена на 3 этаже 

здания. Обеденный зал рассчитан на 

50 посадочных мест. Площадь 61,3 м2. 

Имеются умывальники.  Горячее, 

холодное  водоснабжение. 

Буфет  полностью укомплектован 

технологическим оборудованием для 

обеспечивания горячим питанием. 

5 Библиотека имеется 

Расположена на 4 этаже 

здания.  Площадь библиотека 31,2 м2 . 

Укомплектована мебелью.  
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Автоматизированное рабочее место 

библиотекаря.  

6 Медицинский кабинет имеется 

Расположен на 1 этаже здания. 

Имеется горячее, холодное 

водоснабжение. Имеет в составе: 

кабинет процедурный, кабинет 

прививочный. Кабинет укомплектован 

необходимой мебелью. 

7 Кабинет психолога имеется 

Расположен на 3 этаже 

здания школы.    Площадь кабинета 

7,8 м2. Кабинет укомплектован 

мебелью, необходимыми  

оборудованием, методическими и 

игровыми материалами. 

 

 

Материальная база учебных кабинетов 
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изирова 

нное 

рабочее 

место 

учителя 

+ + + + + + + + + + + +  

Учебно- 

лаборат 

орное 

оборудо 

вание 

 

 + + + +  +  + + + + + 

Компью 

тер 
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Мульти 

медиап 

роектор 

+ + + + + + + + +  + +  

Интерактивная 

доска 
      +  

+ 
(1к.) 

    

Принтер +     +   +   +  

Сканер +             
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Материальная база кабинетов для внеурочной деятельности 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Характеристика 

кабинета, его занятость в 

образовательном 

процессе 

Оснащенность 

кабинета 

спортивно- 

оздоровительное, 

 

Спортивный зал. 

Площадь зала 121,3 кв.м., высота 

3,5 м. Имеются  комнаты для 

хранения инвентаря, комнаты 

переодевания  для мальчиков и 

девочек.  

оснащен 

 

духовно-нравственное 

Кабинет ИЗО, кабинет музыки. 

Кабинеты используются в учебном 

процессе в первой и во второй  

половине дня и для 

дополнительных занятий во 

второй. 

оснащены 

социальное 

Кабинет психолога, кабинет № 41, 

музей школы. 

В учебном процессе не 

задействованы 

оснащены 

 

общеинтеллектуальное  

Кабинет физики, кабинет химии, 

кабинет иностранного языка, 

кабинет географии, кабинет 

биологии, кабинет истории, 

кабинет информатики.  Кабинеты 

используются в учебном процессе 

в первой и во второй  половине 

дня и для дополнительных занятий 

во второй. 

оснащены. 

 

общекультурное 

Актовый зал. В образовательном 

процессе не задействован. 

Библиотека. 

оснащен 

 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации  

основной образовательной программы 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО  в 

школе  сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ, специализированной 
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учебной мебелью, точкой выхода в интернет. Имеющееся в кабинете оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ. Кабинет информатики может 

быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих 

видов информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, 

подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номера 

школьной газеты и др. 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

1. www.google.ru 

2. www.rambler.ru 

3. www.yandex.ru 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://schoolcollektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

6.  Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования 

http://www.opennet.edu.ru 

8. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, история математики 

http://www.math.ru 

9. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» 

http://www.math.1september.ru 

10. Математика в школе – консультационный центр 
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http://www.school.msu.ru 

11. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты 

«Русский язык» 

http://www.rus.1september.ru 

13. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru 

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

15.Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru 

16. Учительская газетаwww.ug.ru 

17. Газета «1 сентября»www.1september.ru 

18. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителейwww.intergu.ru 

19. Журнал «Наука и образование»www.edu.rin.ru 

20. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО 

www.maro.newmail.ru 

21. Сайт издательства «Вентана-Графwww.vgf.ru 

22. Сайт издательства «Академкнига/Учебникwww.akademkniga.ru 

23. Сайт издательства «Дрофа»www.drofa.ifabrika.ru 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана  

на 2017-2018 учебный год 

 

Класс Автор, название программы Автор, название учебника 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

5 

«А»,«Б» 

Программа. Планирование учебного материала. 

Математика. 5-6 классы/ авт.-сост. В.И.Жохов. – 

М.:Мнемозина, 2013. 

Математика Учебник для 5 кл. общеобразовательных 

учреждений Н.Я. Виленкин, , С.И. Шварцбург,  М  

«Мнемозина», 2013 г. 

6 

«А»,«Б» 

Программа. Планирование учебного материала. 

Математика. 5-6 классы/ авт.-сост. В.И.Жохов. – 

М.:Мнемозина, 2013. 

Математика Учебник для 6 кл. общеобразовательных 

учреждений Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, С.И. 

Шварцбург, М  «Мнемозина», 2014 г. 

7 

«А»,«Б» 

Программа основного общего образования. 

Программа по алгебре Н.Г. Миндюк. М.: 

Просвещение, 2012. 

Ю.Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 
Суворова Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений  — М. : Просвещение, 2013. 

7 

«А»,«Б» 

Программа по геометрии для 7-9 классов 

общеобразовательных школ к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. М.: Просвещение, 2013. 

«Геометрия»  учебник для 7-9 кл. 
общеобразовательных учреждений  Л.С. Атанасян 
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Москва, 
«Просвещение». 2014 г. 

8«А»,«Б» 

Программа основного общего образования. 

Программа по алгебре Н.Г. Миндюк. М.: 

Просвещение, 2012. 

Алгебра: Учебник для 8 кл. общеобразовательных 

учреждений Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова; Под ред. С.А. Теляковского, 

М «Просвещение», 2012   
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8«А»,«Б» 

Программа по геометрии для 7-9 классов 

общеобразовательных школ к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. М.: Просвещение, 2013. 

«Геометрия»  учебник для 7-9 кл.» 

общеобразовательных учреждений  Л.С. Атанасян 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Москва, 

«Просвещение». 2012 г. 

9 «А», 

«Б» 

Программа основного общего образования. 

Программа по алгебре Н.Г. Миндюк. М.: 

Просвещение, 2012. 

Алгебра: Учебник для 9 кл. общеобразовательных 

учреждений Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова; Под ред. С.А. Теляковского, 

М «Просвещение», 2012 

9 «А», 

«Б» 

Программа по геометрии для 7-9 классов 

общеобразовательных школ к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. М.: Просвещение, 2013. 

«Геометрия»  учебник для 7-9 кл.» 

общеобразовательных учреждений  Л.С. Атанасян 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Москва, 

«Просвещение». 2012 г. 

Информатика 

5 

«А»,«Б» 

Л.Л. Босова. Информатика. Программа для 
основной школы: 5-6 классы. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013 

Л.Л. Босова. Информатика 5 кл. М.: 

Бином..Лаборатоия знаний, 2013. 

6 

«А»,«Б» 

Л.Л. Босова. Информатика. Программа для 
основной школы: 5-6 классы. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013 

Л.Л. Босова. Информатика 6 кл. М.: 

Бином..Лаборатоия знаний, 2014. 

7 

«А»,«Б» 

Л.Л. Босова. Информатика. Программа для 
основной школы: 7-9 классы. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013 

Л.Л. Босова. Информатика 7кл. М.: 

Бином..Лаборатоия знаний, 2014. 

8«А»,«Б» 
Л.Л. Босова. Информатика. Программа для 
основной школы: 7-9 классы. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013 

Семакин И.Г.. Информатика и ИКТ.  8 кл. Учебник 

для 8 кл. М.: Бином..Лаборатоия знаний, 2012. 

9 «А», 

«Б» 

Л.Л. Босова. Информатика. Программа для 
основной школы: 7-9 классы. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013 

Семакин И.Г.. Информатика и ИКТ.  9 кл. Учебник 

для 9 кл. М.: Бином..Лаборатоия знаний, 2012. 

Физика 

7 

«А»,«Б» 

Примерная программа по ученым предметам. 
Физика. 7-9 классы. ФГОС. М.: Просвещение, 
2011. 

Генденштейн Л.Э.,  Кайдалов А.Б. Под ред.  Орлова  

В.А., Ройзена И.И.  Физика, в 2 ч. 7 класс  .М – 

«Мнемозина»,2015 

8«А»,«Б» 
Примерная программа по ученым предметам. 
Физика. 7-9 классы. ФГОС. М.: Просвещение, 
2011. 

Генденштейн Л.Э.,  Кайдалов А.Б. Под ред.  Орлова  

В.А., Ройзена И.И.  Физика, в 2 ч. 8 класс  .М – 

«Мнемозина»,2016 

9 «А», 

«Б» 

Примерная программа по ученым предметам. 
Физика. 7-9 классы. ФГОС. М.: Просвещение, 
2011. 

Генденштейн Л.Э.,  Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. 

Под ред.  Орлова  В.А., Ройзена И.И.  Физика, в 2 ч. 9 

класс  .М – «Мнемозина»,2016 

Русский язык 

5 

«А»,«Б» 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др.Программы 

по русскому языку для общеобразовательных 

школ. 5-11 классы. Изд-во «Просвещение»,  

2015 г. 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. Русский язык. 5 
класс. «Просвещение», 2015 г. 

6 

«А»,«Б» 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др.Программы 

по русскому языку для общеобразовательных 

школ. 5-11 классы. Изд-во «Просвещение»,  

2015 г. 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. Русский язык. 6 
класс. «Просвещение», 2015 г. 

7 

«А»,«Б» 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др.Программы 

по русскому языку для общеобразовательных 

школ. 5-11 классы. Изд-во «Просвещение»,  

 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. Русский язык. 7 
класс. «Просвещение», 2017 г 

8«А»,«Б» 

Львова С.И. Программы по русскому языку для 

общеобразовательных школ. 5-11 классы. Изд-во 

«Мнемозина», 2013 

С.И. Львова. В.В. Львов. Русский язык. 8 класс. 

«Мнемозина», 2013 г. 

9 «А», 

«Б» 

Львова С.И. Программы по русскому языку 

для общеобразовательных школ. 5-11 классы. 

Изд-во «Мнемозина», 2013 

С.И. Львова. В.В. Львов. Русский язык. 9 класс. 

«Мнемозина», 2013 г. 

Литература 
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5 

«А»,«Б» 

Программа литературного образования 5-11 

классы, под ред. В.Я. Коровиной –М: 

«Просвещение», 2012 г. 

В.Я. Коровина. Литература. 5 класс: Учебник для 

общеобр. учреждений: В 2 ч. М.: «Просвещение», 

2013 

6 

«А»,«Б» 

Программа литературного образования 5-11 

классы, под ред. В.Я. Коровиной –М: 

«Просвещение», 2012 г. 

В.П.Полухина. Литература. 6 класс: Учебник для 

общеобр. учреждений: В 2 ч. М.: «Просвещение», 

2014 7 

«А»,«Б» 

Программа литературного образования 5-11 
классы, под ред. В.Я. Коровиной –М: 

«Просвещение», 2012 г. 

В.Я. Коровина и др. Литература. Учебник-

хрестоматия, 7 класс. В 2 ч. М.: «Просвещение», 2011 

г. 
8«А»,«Б» 

Программа литературного образования 5-11 

классы, под ред. В.Я. Коровиной –М: 

«Просвещение», 2012 г. 

В.Я. Коровина и др. Литература. Учебник-

хрестоматия, 8 класс. В 2 ч. М.: «Просвещение», 2011 

г. 9 «А», 

«Б» 

Программа литературного образования 5-11 

классы, под ред. В.Я. Коровиной –М: 

«Просвещение», 2012 г. 

В.Я. Коровина и др. Литература. Учебник-

хрестоматия, 9 класс. В 2 ч. М.: «Просвещение», 2011 

г. 

Иностранный язык 

5 

«А»,«Б» 

Примерные программы по английскому языку 

для общеобразовательных учреждений, 2-11 кл. 

Соответствует стандарту. ИЯШ, №5, 2005 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. и др. 
«Rainbow English» Учебник английского языка 5 
класс. «Дрофа», 2015 

6 

«А»,«Б» 

Примерные программы по английскому языку 

для общеобразовательных учреждений, 2-11 кл. 

Соответствует стандарту. ИЯШ, №5, 2005 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. и др. 

«Rainbow English» Учебник английского языка 6 
класс. «Дрофа», 2015 

7 

«А»,«Б» 

Примерные программы по английскому языку 

для общеобразовательных учреждений, 2-11 кл. 

Соответствует стандарту. ИЯШ, №5, 2005 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. и др. 
«Rainbow English» Учебник английского языка 7 
класс. «Дрофа», 2017 

8 

«А»,«Б» 

Примерные программы по английскому языку 

для общеобразовательных учреждений, 2-11 кл. 

Соответствует стандарту. ИЯШ, №5, 2005 

Биболетова М.З. и др. «Enjoi English» 8 класс. 

Учебник английского языка М: Титул, 2012 г. 

9 «А», «Б» 
Примерные программы по английскому языку 

для общеобразовательных учреждений, 2-11 кл. 
Соответствует стандарту. ИЯШ, №5, 2005 

Биболетова М.З. и др. «Enjoi English» 9класс. 

Учебник английского языка М: Титул,2011 г. 

История России. Всеобщая история. 

 История Православной культуры земли Смоленской. 

5 

«А»,«Б» 

«История древнего мира», 5 кл. Программы 

общеобразовательных учреждений . Автор: А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер. М., «Просвещение», 2013 

 

А.А. Вигасин, Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая 
история. История древнего мира, 5 класс М., 
«Просвещение», 2015 
 
 

6 

«А»,«Б» 

«История средних веков» Программы 

общеобразовательных учреждений. Автор: В.А. 

Ведюшкин .   М., «Просвещение», 2011 

 

Е.В.Агибалова, Г.М.Донской. Всеобщая история. 
История средних веков. М.: «Просвещение», 2014 
 
 

7 

«А»,«Б» 

«Новая история» 7-8 классы, Программы 

общеобразовательных учреждений . Авторы: 

А.Ю. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, М, 

«Просвещение», 2010 

 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов и др. Всеобщая 
история. История Нового времени.М., 
«Просвещение», 2014 

 
8 

«А»,«Б» 

«Новая история» 7-8 классы, Программы 

общеобразовательных учреждений . Авторы: 

А.Ю. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, М, 

«Просвещение», 2010 

 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов и др. Всеобщая 
история. История Нового времени . М, 
«Просвещение», 2014 г. 

 

9 «А», «Б» 

Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. 

С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 

«Просвещение», 2010 

А.О. Сороко-Цюпа и др. Всеобщая история. 
Новейшая история. М Просвещение, 2014 
 

8 

«А»,«Б» 

«История Православной культуры земли 

Смоленской», Автор: М.Ю. Андрицова. 

Смоленск, 2004 г. 

 

М.Ю. Андрицова «История Православной культуры 

земли Смоленской», Смоленск. 2002. 

 

6 

«А»,«Б» 

«История России», 6-9 классов, Программы 

общеобразовательных учреждений   М., 

«Просвещение» 2011 

 

 

Н.М.Арсентьев,А.А. Данилов,под ред. А.В. 
Торкунова История России. 6 класс  в 2-х частях М., 
«Просвещение», 2016   

7 

«А»,«Б» 

«История России», 6-9 классов, Программы 

общеобразовательных учреждений   М., 

«Просвещение» 2011 

Н.М.Арсентьев,А.А. Данилов,под ред. А.В. 
Торкунова История России. 7 класс М., 
«Просвещение», 2016   

8 

«А»,«Б» 

«История России», 6-9 классов, Программы 

общеобразовательных учреждений   М., 

«Просвещение» 2011 

Н.М.Арсентьев,А.А. Данилов,под ред. А.В. 
Торкунова История России. 8 класс М., 
«Просвещение», 2016   
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9 «А», «Б» 

«История России», 6-9 классов, Программы 

общеобразовательных учреждений   М., 

«Просвещение» 2011 

Н.М.Арсентьев,А.А. Данилов,под ред. А.В. 
Торкунова История России. 9 класс М., 

«Просвещение», 2017 

Обществознание 

5 

«А»,«Б» 

Соболева О.Б, Воронцов А.В., Барабанов В.В. 

Обществознание: программа 5-9 классы. М. 

Вентана-Граф, 2013 

 

Соболева О.Б., Иванов О.В.-Обществознание. 
Введение в обществознание. Под редакцией 
Г.А.Бордовского. М., «Вентана Граф». 2013 
 

6 

«А»,«Б» 

Соболева О.Б, Воронцов А.В., Барабанов В.В. 

Обществознание: программа 5-9 классы. М. 

Вентана-Граф, 2013 

 

Барабанов В.В., Насонова И.П. П/р Бордовского Г.А. 
Обществознание. 6 класс,  
 М. Вентана-Граф, 2013 
 7 

«А»,«Б» 

Соболева О.Б, Воронцов А.В., Барабанов В.В. 

Обществознание: программа 5-9 классы. М. 

Вентана-Граф, 2013 

 

Соболева О.Б., Корсун Р.П. П\р. Бордовского Г.А. 
Обществознание. М. Вентана-Граф, 2011 

 
 

8 

«А»,«Б» 

Соболева О.Б, Воронцов А.В., Барабанов В.В. 

Обществознание: программа 5-9 классы. М. 

Вентана-Граф, 2013 

 

Соболева О.Б., Чайка В.Н. П/р Бордовского Г.А. 
Обществознание. М. Вентана-Граф, 2012 
 

9 «А» 
Соболева О.Б, Воронцов А.В., Барабанов В.В. 

Обществознание: программа 5-9 классы. М. 

Вентана-Граф, 2013 

 

О.Б.Соболева, В.Барабанов (под ред. Г.Бордовского) 
Обществознание 9 класс, М. Вентана-Граф, 2013 
 

Биология 

5 

«А»,«Б» 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров - Программа основного 

общего образования. Биология 5—9 классы. 

Линейный курс;  М.: Дрофа, 2013. 

А.А.Плешаков, Н.И.Сонин  - Биология. Введение в 

биологию. 5 класс.  М.: Дрофа, 2013. 

 

6 

«А»,«Б» 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров - Программа основного 

общего образования. Биология 5—9 классы. 

Линейный курс;  М.: Дрофа, 2013. 

Н. И. Сонин, В. И. Сонина 

Биология.  6 класс. М.: Дрофа, 2013 

7 

«А»,«Б» 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров - Программа основного 

общего образования. Биология 5—9 классы. 

Линейный курс;  М.: Дрофа, 2013. 

Захаров Б.Б. Сонин Н.И. - Биология. 7 класс. 

Многообразие живых организмов .Бактерии. Грибы.  

Растения  М.: Дрофа, 2014. 

 

8«А»,«Б» 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров - Программа основного 

общего образования.  

Биология 5—9 классы. Линейный курс;  М.: 
Дрофа, 2013. 

 
 

Захаров Б.Б. Сонин Н.И. - Биология. 8 класс. 

Многообразие живых организмов. ЖивотныеМ.: 

Дрофа, 2014. 

 

9 «А», 

«Б» 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров - Программа основного 

общего образования. Биология 5—9 классы. 

Линейный курс;  М.: Дрофа, 2013. 

Сапин М.Р., Сонин Н.И.  Биология. Человек. 9 класс. 

Дрофа, 2015. 

Химия 

8«А»,«Б» 

Программа курса химии для 8-11кл. 

общеобразовательных учреждении. Автор: О.С. 

Габриелян, М., «Дрофа», 2010 

О.С. Габриелян «Химия. 8 класс».  М., «Дрофа», 2014 

9  «А», 

«Б» 

Программа курса химии для 8-11кл. 

общеобразовательных учреждении. Автор: О.С. 

Габриелян, М., «Дрофа», 2010 

 

О.С. Габриелян «Химия. 9 класс», М., «Дрофа», 2015 

г. 

 

География 

5 

«А»,«Б» 

Программа для 5 класса  И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин 

.М., «Дрофа»,2013 

 

«Начальный курс географии», 5 кл. Автор: И.И. 

Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин и др. М., 
«Дрофа», 2013 г. 

6«А»,«Б» 
«География», 6 кл. Автор: Т.П. Герасимова и др. 

М., «Дрофа», 2014 г. 

Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова, «Географии» 6 кл. 
М., «Дрофа», 2014 г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7 

«А»,«Б» 

«География материков и океанов», 7 кл.. Авторы: 

М., «Дрофа», 2014 г. 
Душина И.В., Щенев В.А. и др. География . 7 кл. М., 
«Дрофа», 2014 г. 

8 

«А»,«Б» 
«География России. Природа»,Авторы: И.И. 
Баринова, В.П. Дронов. М., «Дрофа», 2011 г. 

И.И. Баринова, «География России.», М., «Дрофа», 
2015 г. 

9 «А», 

«Б» 

Программа для общеобразовательных 
учреждений Баринова И.И., Дронов В.П. 
«География России. Население и хозяйство», 
ML: «Дрофа», 2011г. 

Дронов В.П. В.Я.Ром. География России население и 
хозяйство. М.: Дрофа», 2015. 
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Физическая культура 

5 

«А»,«Б» 

Лях В.И., А.А.Зданевич Физическое воспитание 

учащихся 1-11 классов.  М. Просвещение, 2012 
Виленский М.Я и др. Физическая культура . 5 класс.  
М. Просвещение, 2013 

6 

«А»,«Б» 

Лях В.И., А.А.Зданевич Физическое воспитание 

учащихся 1-11 классов.  М. Просвещение, 2012 

Виленский М.Я и др. Физическая культура . 6 класс.  

М. Просвещение, 2013 

7 

«А»,«Б» 

Лях В.И., А.А.Зданевич Физическое воспитание 

учащихся 1-11 классов.  М. Просвещение, 2012 
Виленский М.Я и др. Физическая культура . 7 класс.  
М. Просвещение, 2014 

8«А»,«Б» 
Лях В.И., А.А.Зданевич Физическое воспитание 

учащихся 1-11 классов.  М. Просвещение, 2012 

Лях В.И., А.А.Зданевич Физическая культура . 8-9 

классы.  М. Просвещение, 2012 

9 «А», 

«Б» 

Лях В.И., А.А.Зданевич Физическое 

воспитание учащихся 1-11 классов.  М. 

Просвещение, 2012 

Лях В.И., А.А.Зданевич Физическая культура . 8-9 

классы.  М. Просвещение, 2012 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8 

«А»,«Б» 

Смирнов А.Г., Хренников Б.О. Основы 
безопасности жизнедеятельности. Рабочие 
программы «Предметная линия учебников под 
редакцией А.Г.Смирнова. М. Просвещение, 
2013. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. 

А.Г.Смирнов, Б.О.Хренников. М.Просвещение, 2014. 

9«А»,«Б» 

Основы безопасности  жизнедеятельности. 
Программы для общеобразовательных 
учреждений 5-11 классы. В.Н.Латчук, 
С.К.Миронов, С.Н.Виноходский.. М.«Дрофа», 
2011 
 
 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. 
А.Г.Смирнов, Б.О.Хренников. М.Просвещение, 
2015. 

Изобразительное искусство 

5 

«А»,«Б» 

«Изобразительное искусство и 
художественный труд» 1-9 класс. 
Б.М.Неменский;  М. Просвещение, 2013 
 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека» Н.А.Горяева О.В. Островская; М.: 
«Просвещение» 2012 
 

6 

«А»,«Б» 

«Изобразительное искусство и 
художественный труд» 1-9 класс. 
Б.М.Неменский;  М. Просвещение, 2013 
 

«Изобразительное искусство» 6 класс.  Л.А. 
Неменская; М.:  
« Просвещение», 2013 
 

7 

«А»,«Б» 

«Изобразительное искусство и 
художественный труд» 1-9 класс. 
Б.М.Неменский;  М. Просвещение, 2013 
 

Питерских А.С, Гуров Г.Е./Под ред. Неменского 
Б.М. Изобразительное искусство. 7 класс.:  
« Просвещение», 2013 
 

8«А»,«Б» 

«Изобразительное искусство и 
художественный труд» 1-9 класс. 
Б.М.Неменский;  М. Просвещение, 2013 
 

«Дизайн и архитектура в жизни 
человека»А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; М.: 
«Просвещение», 2013 
 
 

Черчение 

9«А»,«Б» 

программы общеобразовательных учреждений 
«Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 
Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. 
Селиверстов, М. Просвещение 2011. 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 
Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 9 
классов общеобразовательных учреждений. М.: 
ООО «Вента-Граф», 2011. 
 

Технология 

5 

«А»,«Б» 

Рук. Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко. 
Технология. Трудовое обучение. М.: 
Просвещение, 2011 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. 

Технология. М.: Просвещение, 2013 

6 

«А»,«Б» 

Рук. Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко. 
Технология. Трудовое обучение. М.: 
Просвещение, 2011 

Под ред. Симоненко В.Д; Технология 6 кл (мал.) 

Технология 6 кл 

(дев.) «Вента -Граф»,2012. 

7 

«А»,«Б» 

Рук. Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко. 
Технология. Трудовое обучение. М.: 
Просвещение, 2011 

Под ред. Симоненко В.Д; Технология 7 кл (мал.) 

Технология 7 кл (дев.) «Вента -Граф»,2012. 

8«А»,«Б» 

Рук. Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко. 
Технология. Трудовое обучение. М.: 
Просвещение, 2011 

Под ред. Симоненко В.Д; Технология 8 кл (мал.) 

Технология 8 кл (дев.) «Вента -Граф»,2012. 
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Музыка 

5 

«А»,«Б» 

Музыка. 1-8 классы. Под ред. 
Д.Б.Кабалевского. Программа для 
общеобразовательных учреждений. М., 
«Просвещение», 2013. 

Науменко Т.И., Алеева В.В. Искусство. Музыка. 

 М. «Дрофа», 2012 

6 

«А»,«Б» 

Музыка. 1-8 классы. Под ред. 
Д.Б.Кабалевского. Программа для 
общеобразовательных учреждений. М., 
«Просвещение», 2013. 

Науменко Т.И., Алеева В.В. Искусство. Музыка. 

 М. «Дрофа», 2012 

7 

«А»,«Б» 

Музыка. 1-8 классы. Под ред. 
Д.Б.Кабалевского. Программа для 
общеобразовательных учреждений. М., 
«Просвещение», 2013. 

Науменко Т.И., Алеева В.В. Искусство. Музыка. 

 М. «Дрофа», 2012 

  

Медиатека (видео, аудио, CD) 

 

Наименование  

информационно-образовательного  

ресурса 

Класс Разработчик Где применяется 

Основы православной культуры. 

Электронное приложение к учебнику 

А.В. Кураева 

4-5 ОАО 

«Просвещение» 

На уроке, для 

самостоятельной работы 

дома 

Русский язык. Электронное 

приложение к учебнику Т.А. 

Ладыженской 

5 ОАО 

«Просвещение» 

На уроке, для 

самостоятельной работы 

дома 

Математика. Электронное приложение 

к учебнику Е. А. Бунимовича 

5 ОАО 

«Просвещение» 

На уроке, для 

самостоятельной работы 

дома 

ИССКУССТВО. Музыка. 

Аудиоприложение к учебнику Т.И. 

Науменко 

5 ООО «Дрофа» На уроке, для 

самостоятельной работы 

дома 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  Электронное 

приложение к учебнику А. Т. Смирнова 

5 ОАО 

«Просвещение» 

На уроке, для 

самостоятельной работы 

дома 

Русский язык. Электронное 

приложение к учебнику Т.А. 

Ладыженской 

6 ОАО 

«Просвещение» 

На уроке, для 

самостоятельной работы 

дома 

ИССКУССТВО. Музыка. 

Аудиоприложение к учебнику Т.И. 

Науменко 

6 ООО «Дрофа» На уроке, для 

самостоятельной работы 

дома 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  Электронное 

приложение к учебнику А. Т. Смирнова 

6 ОАО 

«Просвещение» 

На уроке, для 

самостоятельной работы 

дома 

Алгебра. Электронное приложение к 

учебнику А. Г. Мордковича 

7 Издательство 

«Мнемозина» 

На уроке, для 

самостоятельной работы 

дома 

Библиотека электронных наглядных 

пособий. Биология. 

6-9 ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

На уроке, для 

самостоятельной работы 

дома 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

Результатом выполнения требований ООП ООО МБОУ «СШ № 38» 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума; 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 
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‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы МБОУ          «СШ  № 38» 

июнь 

 

 

 

2.  Утверждение ООП ООО МБОУ 

 "СШ №38" 

август. 

3.  Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

в течение года 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

май  

5.  Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной 

постоянно 

6. Разработка: 

–  учебного плана  

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин; 

– годового календарного учебного графика; 

июнь 

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых декабрь 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

для реализации ООП ООО и достижения 

планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), 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 

ООО 

1. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

май 

2. Привлечение Совета школы  к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

май 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС ООО 

июнь 

2. Корректировка планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в 

связи с реализацией ФГОС ООО 

июнь 

3. Разработка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования 

 

июнь 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте МБОУ «СШ № 38» 

информационных материалов о реализации 

ФГОС 

регулярно 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС   
регулярно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС ООО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

май 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

4.  Проведение публичного отчета МБОУ «СШ 

№ 38» о ходе  реализации и результатах 

введения ФГОС ООО  

июнь 

VI. 

Материальнотехни

ческое обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС ООО  

май 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы МБОУ «СШ № 

38»  требованиям ФГОС ООО 

регулярно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО 

регулярно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

регулярно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС ООО 

регулярно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

регулярно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных, муниципальном и локальном 

Сайтах. 

регулярно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете. 

регулярно 
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