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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа МБОУ Елизаветовской СОШ – нормативный правовой документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности образовательного процесса основного общего образования. 

Поскольку реализация содержания образования предполагает достижение прогнозируемого результата,  данная образовательная про-

грамма рассматривается  как технология результата деятельности образовательного учреждения.  

Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы  участников образова-

тельного процесса. 

 

Цели образовательной программы. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта в условиях развития современного образования; 

Создание условий для реализации методического потенциала педагогического коллектива с целью формирования модели современного 

ученика на разных этапах обучения при решении триединой цели обучения. 

Задачи: 

создать условия для достижения учащимися уровня образованности, соответствующего требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта в условиях современного образования, интеллектуальному и эмоционально-физиологическому потенциалу 

учащегося, направленного на формирование и  развитие навыков самообразования; 

организовать учебный процесс образовательного учреждения, апробируя и применяя современные образовательные технологии, иннова-

ционные формы и методы  организации классно-урочной и внеурочной учебной деятельности; 

обеспечить учебно-воспитательный процесс ОУ информационно-методическими средствами обучения с целью реализации  информатив-

ных запросов участников современного образовательного процесса, формирования коммуникативной культуры и дальнейшей социализа-

ции;  

формировать у учащихся культуру здоровья. 

 

Информационно-методическая направленность образовательной программы: 

определение целей и содержания учебного процесса, обоснование  особенностей выбора  учебных программ; 

разработка и структурирование учебно-методической  базы  учебных программ с учетом поэтапной их реализации; 

проектирование  результатов освоения учебных программ; 
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Образовательная программа регламентирует: 

организационно-педагогические условия реализации учебных программ на основе здоровьесберегающих технологий; 

организационно - педагогические условия реализации учебных программ, программ дополнительного образования, авторских рецензиро-

ванных программ; 

поэтапное диагностирование и прогнозирование образовательных достижений субъектов учебной деятельности; 

информационно - методическое обеспечение педагогов и учащихся в условиях развития современного информационного пространства; 

прозрачность и демократичность организационно - педагогических условий деятельности образовательного учреждения. 

Основные принципы реализации образовательной программы,учитывающие ожидание обучающихся в школе детей и их родителей: 

принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и на-

силия над его личностью; 

принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию личностного, интеллекту-

ального, творческого потенциала каждого учащегося; 

принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

принцип социокультурной открытости образования: 

уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства (родителей, учащихся, учителей и др.); 

развитие социального партнерства. 

При определении стратегических характеристик Программы учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, ин-

дивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связаны с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. В основе реализации основной об-

разовательной программы лежат системно-деятельностный и компетентностный подходы. 

   Исходя из целей и задач обучения на второй образовательной ступени, учащимся необходимо освоить следующие виды учебной дея-

тельности на основе предлагаемых педагогами качественных услуг  образования, развития и воспитания. 

 

Виды деятельности учащихся основной ступени обучения: 

Интеллектуально-развивающая деятельность. 
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Субъекту учебной деятельности основной ступени обучения необходимо ориентироваться в современном информационном пространстве 

с целью развития способов овладения информацией как основным средством обучения в условиях развития современного образования и 

развития навыка самостоятельного обучения; 

При совместно-распределенной, индивидуальной и коллективно-распределенной деятельности научиться проектировать, прогнозировать 

и оценивать результат собственной деятельности; 

Личностно-ориентированная деятельность.  

Осваивать исследовательскую деятельность  в ее разных формах (осмысленное экспериментирование с природными объектами, социаль-

ное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения) как 

способ социальной адаптации, интеллектуально-эмоционального развития; 

Научиться индивидуализировать виды собственной творческой и учебной деятельности; 

Основы аналитической деятельности.  

Осознанно определять роль собственного «Я» в условиях развития современной цивилизации 

Гражданско-патриотическая деятельность. 

Нравственное развитие и социальная адаптация. 

Развитие управленческих навыков в системе взаимодействия субъектов образовательного процесса (педагог-ученик-социум) 

Нравственно-эстетическая деятельность. 

Этическое и эстетическое совершенствование через работу творческой инфраструктуры ОУ, села, города. 

 Физиолого-эмоциональная деятельность.  

Спортивное развитие  как способ физического и нравственно-этического самосовершенствования. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу основного общего  образования: 

Реализуя принципы педагогики сотрудничества на основе инновационных  педагогических технологий и прогрессивных формах органи-

зации учебной деятельности,  педагогу организовать процесс обучения как совместно-распределенную учебную деятельность,  с макси-

мально вовлеченными в данный процесс учащимися (возможность контроля, оценки учащимися собственной деятельности и других) 

Мотивировать интеллектуально-нравственное развитие учащихся посредством инновационных образовательных технологий, творческих 

методов и форм организации классно-урочной и внеурочной деятельности. 

Сложившуюся воспитательную систему образовательного учреждения включать в нравственно-патриотическое развитие школьников с 

целью эстетического, интеллектуального развития и профилактики правонарушений. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего  образования. 
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Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на приведение содержания образования в соответст-

вие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию 

мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный ком-

понент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, по-

требности и интересы ребенка. 

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

и; 

ивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых 

требований к содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необ-

ходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приоб-

ретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные 

предметы: Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные технологии, 

История, Обществознание (включая экономику и право), География,  Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и 

Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Требования настоящего 

стандарта к уровню подготовки выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускни-

ков, вправе продолжить обучение на уровнях среднего  общего, начального или среднего профессионального образования. 

 

Русский язык. 
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Планируемые результаты обучения 

Базовый уровень: 

Знать: смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения; 

 основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи; 

порядок фонетического, морфемно-словообразовательного и морфологического анализа слова;  

порядок грамматико-интонационного анализа предложения. 

Уметь: опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический ана-

лиз при выборе правильного написания слова;  

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении; 

понимать смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения; 

соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. Моделиро-

вать по заданным схемам и употреблять в речи сложные предложения с разными видами связи. 

Правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью. 

Повышенный уровень: 

Знать:роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

Уметь:демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

     извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и спра-

вочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

     Базовый уровень: 

Знать:основные признаки функциональных разновидностей языка. 

Уметь: устанавливать принадлежность текста к определённой функциональной разновидности 

языка; 

создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;  

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Повышенный уровень: 

Знать:специфику использования лексических и синтаксических средств в текстах разговорного 

характера, научных, публицистических, официально-деловых, текстах художественной литерату-

ры. 

Уметь:различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использова-

ния в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

  создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 
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учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистиче-

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

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употреб-

ления языковых средств; 

   анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

  выступать перед аудиторией сверстников с небольшойпротокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Базовый уровень: 

Знать: нормы употребления синтаксических конструкций; 

  алгоритм синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Уметь:оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильности, уместности и вырази-

тельности употребления синтаксических конструкций; 

проводить синтаксический разбора словосочетаний и предложений разных видов;  

анализировать разнообразные синтаксические конструкции и правильно употреблять их в речи; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания 

 

Повышенный уровень: 

Знать: синонимические средства синтаксиса; 

основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи; 

особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Уметь: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 функ-

ционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Базовый уровень: 

Знать:особенности употребления в речи разнообразных синтаксических конструкций. 

Уметь: анализировать разнообразные синтаксические конструкций и правильно употреблять их в 
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речи; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Повышенный уровень: 

Знать:синонимические средства синтаксиса; 

   основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи; 

   особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

   особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Уметь:анализировать синонимические средства синтаксиса; 

   опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художествен-

ной 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 функ-

ционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и спра-

вочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Базовый уровень: 

Знать:основные нормы русского литературного языка 

Уметь:рационально работать со словарями в поисках необходимой информации о значении, 

произношении, написании, морфемном строении слов, этимологии и стилистическом употребле-

нии в речи; 

анализировать и оценивать  свою и чужую речь с точки зрения соблюдения в ней основных норм 

русского литературного языка. 

Повышенный уровень: 

Знать:взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

  особенности русского речевого этикета, речевого этикета отдельных народов России и мира. 

Уметь: характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

  анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов Рос-

сии и мира. 

Базовый уровень: 

Знать:алгоритм фонетического, орфоэпического, морфемно-словообразовательного, лексическо-
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го, морфологического и орфографического анализа слов; 

   алгоритм синтаксического и пунктуационного разбора предложений изученных конструкций. 
Уметь: выполнять фонетический, орфоэпический, морфемно-словообразовательный, лексиче-

ский, морфологический и орфографический анализ слов; 
выполнять синтаксический и пунктуационный разбор предложений изученных конструкций; 
выполнять элементарный этимологический комментарий к исконно русским и заимствованным 

словам на основе учебного этимологического словарика. 

Повышенный уровень: 

Знать:роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

   синонимические средства синтаксиса; 

   особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Уметь: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

   анализировать синонимические средства синтаксиса; 

  анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функ-

ционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и спра-

вочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Базовый уровень: 
Знать:основные требования к содержанию текста: соответствие его теме и основной мысли, пол-

нота раскрытия темы, последовательность изложения, правильность выделения абзацев, досто-

верность фактического материала и др.; 

  основные средства связи предложений в тексте: лексические связи предложений в тексте (лекси-

ческий повтор, синонимы, антонимы и др.), морфологические (союзы, союзные слова, частицы, 

местоимения, наречия и др.), синтаксические (вводные слова, синтаксический параллелизм, поря-

док слов и др.), комбинированные; 

  основные речевые стандарты (клише), помогающие реализовать коммуникативный замысел в 

процессе комментирования содержания прочитанного (прослушанного) текста, выявления и фор-

мулирования позиции автора и изложения собственного мнения; 

  основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения прочитанного или 

прослушанного текста: исключение второстепенной информации в каждой части текста или в од-

ной из частей, обобщение необходимой информации в одной или в каждой части, замена прямой 
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речи косвенной, исключение повторов материала, перегруппировка материала, объединение час-

тей текста и др. 

Уметь: строить текст, соблюдая основные требования к его содержанию: соответствие его теме 

и основной мысли, полнота раскрытия темы, последовательность изложения, правильность выде-

ления абзацев, достоверность фактического материала и др. 
Определять основные средства связи предложений в тексте: лексические связи предложений в 

тексте (лексический повтор, синонимы, антонимы и др.), морфологические (союзы, союзные сло-

ва, частицы, местоимения, наречия и др.), синтаксические (вводные слова, синтаксический парал-

лелизм, порядок слов и др.), комбинированные. 

Создавать тексты-рассуждения, соответствующие заданной коммуникативной цели. 

Использовать основные речевые стандарты (клише), помогающие реализовать коммуникатив-

ный замысел в процессе комментирования содержания прочитанного (прослушанного) текста, вы-

явления и формулирования позиции автора и изложения собственного мнения. 

Использовать основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения 

прочитанного или прослушанного текста: исключение второстепенной информации в каждой час-

ти текста или в одной из частей, обобщение необходимой информации в одной или в каждой час-

ти, замена прямой речи косвенной, исключение повторов материала, перегруппировка материала, 

объединение частей текста и др. 

Создавать и редактировать собственный текст. 

Повышенный уровень: 

Знать:  внеязыковые требования, предъявляемые к учебно-научным текстам, и в соответствии 

со спецификой употребления в них языковых средств.    

Уметь: создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

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

средств. 

Базовый уровень: 
Знать: виды сложных предложений: бессоюзные и  союзные (сочинительные и подчинительные); 

  алгоритм выполнения сравнительного анализа грамматических, интонационных и пунктуацион-

ных особенностей сложных бессоюзных и союзных предложений; 

  алгоритм выполнения синтаксического и пунктуационного разбора сложных бессоюзных и со-

юзных предложений; 

  грамматико-интонационные особенности сложных бессоюзных и союзных  предложений с раз-

ными типами смысловых отношений между частями, предложений с прямой и косвенной речью; 
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  ошибки, вызванные нарушением синтаксических норм построения сложных бессоюзных и союз-

ных  предложений, предложений с прямой и косвенной речью; 

Уметь: различать разные виды сложного предложения: бессоюзных и  союзных (сочинительных и 

подчинительных). 
     Выполнять сравнительный анализ грамматических, интонационных и пунктуационных особен-

ностей сложных бессоюзных и союзных предложений. 

     Моделировать сложные предложения по заданным схемам (простые случаи). 
     Выполнять синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённых предложений, со-

ставлять их схемы; моделировать подобные предложения по заданной схеме. 

     Анализировать грамматико-интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

     Правильно ставить знаки препинания в сложносочинённом предложении. 
     Выполнять синонимическую замену сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

     Исправлять ошибки, вызванные нарушением синтаксических норм построения сложносочи-

нённых предложений. 

     Выполнять синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений, со-

ставлять их схемы;       

     моделировать подобные предложения по заданной схеме. 

     Распознавать разные виды придаточных в сложноподчинённых предложениях. 
     Различать союзы и союзные слова в сложноподчинённых предложениях. 

     Выполнять синонимическую замену сложноподчинённых предложений с синонимическими 

союзами. 
   Правильно ставить знаки препинания в предложениях с союзом как.  

     Выполнять синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с несколькими 

придаточными, составлять их схемы; моделировать подобные предложения по заданной схеме. 
     Уместно и правильно использовать сложноподчинённые предложения в собственных речевых 

высказываниях. 

     Исправлять ошибки, вызванные нарушением синтаксических норм построения сложноподчи-

нённых предложений. 
     Выполнять синтаксический, интонационно-смысловой и  пунктуационный разбор бессоюзных 

сложных предложений.     

     Моделировать бессоюзные сложные предложения разных видов. 
     Правильно и аргументировано ставить знаки препинания в бессоюзных сложных предложени-
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ях. 

     Уместно и правильно использовать бессоюзные сложные предложения в собственных речевых 

высказываниях.  

     Уместно использовать синонимию сложноподчинённых, сложносочинённых и бессоюзных 

предложений. 
     Выполнять синтаксический, интонационно-смысловой и  пунктуационный разбор сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
     Моделировать бессоюзные сложные предложения разных видов по заданной схеме. 

     Правильно и аргументировано ставить знаки препинания в сложных предложениях с разными 

видами синтаксической связи. 
     Уместно и правильно использовать сложные предложения с разными видами союзной и бессо-

юзной связи. Исправлять ошибки, вызванные нарушением синтаксических норм построения 

сложных предложений с разными видами связи. 

     Выполнять синтаксический разбор и моделирование предложений с прямой речью. 
     Правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
      Выразительно читать предложения с прямой и косвенной речью с соблюдением соответст-

вующих интонационных правил. 
      Соблюдать грамматические нормы при преобразовании прямой речи в косвенную и наоборот. 

      Пунктуационно грамотно оформлять диалога. 
Правильно ставить знаки препинания в предложениях с цитатой. 

Соблюдать основные требования к цитированию. 
Работать с учебными словарями цитат. 
Исправлять ошибки, вызванные нарушением синтаксических норм построения конструкций с чу-

жой речью. 

Повышенный уровень: 

  Знать: интонационные и пунктуационные особенности выражения смысловых отношений меж-

ду частями бессоюзного сложного предложения; 

синонимические средства синтаксиса; 

основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оце-

нивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

  особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 
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  Уметь: 

наблюдать за интонационным и пунктуационным выражением смысловых отношений между час-

тями бессоюзного сложного предложения; 

уместно использовать интонации для адекватного выражения смысловых отношений между час-

тями бессоюзного сложного предложения; 

   анализировать синонимические средства синтаксиса; 

   опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художествен-

ной 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 функ-

ционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Базовый уровень: 

Знать:разнообразные синтаксические конструкции. 
Уметь: анализировать разнообразные синтаксические конструкции и правильно употреблять их в 

речи; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Повышенный уровень: 

Знать:синонимические средства синтаксиса; 

  основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах науч-

ного и официально-делового стилей речи; 

  особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Уметь: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 функ-

ционально-стилистических качеств, требований выразительности речи; 

  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и спра-

вочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Литература 
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Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотиз-

ма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

ского мышления, творческого воображения, чита-

тельской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

-литературных сведений и теоре-

тико-литературных понятий; 

лечением базовых литературоведческих понятий и необхо-

димых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; гра-

мотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным языком обучения реализует общие цели и способствует решению специ-

фических задач: 

тературы, отличающиеся от произведений 

родной особенностями образно-эстетической системы; 

у-

дожественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям ли-

тературы народов России; 

в-

лять национально- и культурно-обусловленные различия; 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 

держание изученных литературных произведений; 

 

-литературные понятия; 

уметь 
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выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 

 

ь особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 

 

 

 (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 

 

дениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

– только для выпускников школ с русским (род-

ным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 

ужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

 

Английский язык.  

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей: 

икативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, ком-

пенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматически-

ми) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
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социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на раз-

ных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и пере-

даче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными уча-

щимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных тех-

нологий; 

о-

ваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; разви-

тие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявле-

ниям иной культуры. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

о-

сложение, конверсия); 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, су-

ществительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

, быта, культуры стран изучаемого языка (все-

мирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необхо-

димости переспрашивая, уточняя; 
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огла-

сием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

ле, своей 

стране и стране изучаемого языка; 

ь 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

е-

ние/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

еспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 

е 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

е-

работки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 

письменная речь 

 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

ликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 



22 

 
 

 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 

 

История. 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

о-

вательности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информа-

ции; 

о-

нальными традициями; 

р-

ном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к предста-

вителям других народов и стран. 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

е-

общей истории; 

ультуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 

уметь 

о-

бытий отечественной и всеобщей истории; 

 раз-

ных источников; 
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ударств, города, места значительных исторических со-

бытий; 

опи-

сание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефе-

ратов; 

являть существенные черты исторических процессов, явлений и со-

бытий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и тер-

минов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причи-

ны и следствия важнейших исторических событий; 

е-

ственной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

родов России и мира; 

 

й 

и религиозной принадлежности. 

 

 Обществознание. 

Изучение обществознания (включая экономику и право)  направлено на достижение следующих целей: 

 взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

ажданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гумани-

стическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной сре-



24 

 
 

де; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав чело-

века и гражданина; 

подросткового возраста; 

 типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 

 

 людей; 

 

 

уметь 

-деятельное существо; основ-

ные социальные роли; 

 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер обще-

ственной жизни, гражданина и государства); 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

е людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

деятельности человека; 

ации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 

 

ия. 

 

 

География. 

Изучение географии  направлено на достижение следующих целей: 

и-

торий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального ис-

пользования; 

– географическую кар-

ту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных гео-

графических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

еских способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

гической культуры, 

бережного отношения к окружающей среде; 

-ответственного 

поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

ержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

е в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 
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территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов 

и стран; 

-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее при-

роды, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

сывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных комму-

никаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

а основе разнообразных источников географической инфор-

мации и форм ее представления; 

 

ой деятельности и повседневной жизни для: 

 

д-

ных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

е-

нию; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

ведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистиче-

ских, геоинформационных. 

 

 Математика 

Изучение математики  направлено на достижение следующих целей: 
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математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

м обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространст-

венных представлений, способность к преодолению трудностей; 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования яв-

лений и процессов; 

 

для научно-технического прогресса. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 

 

применения для решения математических и практи-

ческих задач; 

 

 понятия числа; 

 

ж-

ных для практики; 

и-

кающих при идеализации; 

АЛГЕБРА 

уметь 

ражениях и формулах числовые подстановки и вы-

полнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

гочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разло-

жение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
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ажений, содержа-

щих квадратные корни; 

ж-

ные нелинейные системы; 

емы; 

формулировки задачи; 

 

с заданными координатами; изображать множество решений линейного нера-

венства; 

х 

первых членов; 

й формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

 

писывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

ми; нахождения нуж-

ной формулы в справочных материалах; 

 

исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 

ное расположение; 
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 строить сечения и развертки пространственных тел; 

 

е-

ния тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

е-

ния, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

ные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использо-

вания; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 

 

ичин (используя при необходимости справочники и техни-

ческие средства); 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

тельства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

; 

ерений; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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рафиков, таблиц; 

длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

бора вариантов; 

ия 

модели с реальной ситуацией; 

 

 

Информатика. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий  направлено на достижение следующих целей: 

 

моделях; 

 видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

ких способностей средствами ИКТ; 

от-

ношения к полученной информации; 

, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 

ий: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 

 

уметь 
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олов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

о-

вать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасно-

сти; 

о-

рость передачи информации; 

 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-

ческие, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработ-

ку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

с-

точниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

о-

ектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в 

том числе в форме блок-схем); 

 

оформления результатов учебной работы; 
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ионных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

Физика. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

их эти явления; зако-

нах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической карти-

не мира; 

ий, использовать про-

стые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таб-

лиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных при-

родных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

й, 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

том, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

кая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теп-

лоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
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еских законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохра-

нения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямоли-

нейного распространения света, отражения света. 

уметь 

е-

дачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излуче-

ние, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимо-

действие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

е-

ни, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

е-

мени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 

вле-

ниях; 

 

б-

ных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление 

в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 

тых механизмов; 
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Биология. 

Изучение биологии  направлено на достижение следующих целей: 

р-

ганизмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

ости собст-

венного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоя-

нием собственного организма, биологические эксперименты; 

р-

ганизмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

е-

дения в природе; 

ими животными, заботы о соб-

ственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

низмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

в, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

 деятельности и поведения; 

уметь объяснять:  

роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных ор-

ганизмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 
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сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль чело-

века в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; при-

чины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

ю-

дать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

ах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

; 

тематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 

, последствий деятельности человека 

в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

е-

матических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и про-

студных заболеваний; 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

тдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
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Химия. 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

 

 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

я-

тельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культу-

ры; 

о-

изводстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окру-

жающей среде. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

химических реакций; 

ая 

связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электро-

лит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 

уметь 

кие элементы, соединения изученных классов; 

 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неор-

ганических веществ; 
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й, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионно-

го обмена; 

с-

темы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 

-, сульфат-, карбонат-

ионы; 

овую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 

 

ации о веществах, используемых в быту; 

 

 

Изобразительное искусство. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

ние знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразитель-

ных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; зна-

комство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

ав-

лению, воображению); 

го интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные осо-

бенности. 
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В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 

 России и мира; 

 

уметь 

ра-

зительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

ени-

ям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

Музыка. 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 

и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкаль-

ного языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в 

том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 
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-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и му-

зыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 

 

 

 народной и профессиональной музыки; 

 

 

 

инструментов; 

-исполнителей; 

уметь 

-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

-классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся); 

артию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

у-

зыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 

ета в творчестве различных композиторов; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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а-

нятиях, школьных праздниках; 

 анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

н-

цертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впе-

чатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

 

 

Технология. 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, про-

ектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

м-

муникативных и организаторских способностей; 

аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 в самостоятельной практической деятельности. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

знать/понимать 

технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых руч-

ных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и 

специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 
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зличных источниках, применять конструктор-

скую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изде-

лия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические опе-

рации с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и 

правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления 

изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имею-

щихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с ис-

пользованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением ме-

рительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объ-

екта труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материа-

лов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 

до-

кументации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществ-

лять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изде-

лий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

алов; защиты изделий от воздействия окружающей сре-

ды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 
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промыслов; 

уметь 

ь чертежи простых поясных и 

плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформле-

ния швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материа-

лами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 

знать/понимать 

продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие 

на здоровье человека; 

уметь 

кты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброка-

чественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зи-

му овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

и-

рования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приго-

товленных блюд. 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен: 

знать/понимать 
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иды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь 

м; рассчитывать стоимость по-

требляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

ии электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребите-

лей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 

сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен: 

знать/понимать 

т-

но-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства 

оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь 

-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать по-

крытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

редств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выпол-

нения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств 

индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Физическая культура. 

Изучение физической культуры  направлено на достижение следующих целей: 

 

 двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирую-

щей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
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-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельности; 

ни. 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

х 

привычек; 

 

собы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

а-

низма; 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

ть наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

тических походов; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

ожения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенст-

вованию техники движений; 

 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности  направлено на достижение следующих целей: 

е-

нии; 
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чения безопасного поведения в опасных и чрез-

вычайных ситуациях; 

 

случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

яющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 

ача сигналов бедствия, добывание огня, воды и 

пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь 

 

мощь утопающему; 

 

-марлевой повязкой, домашней медицинской ап-

течкой) и средствами коллективной защиты; 

 

у-

ментов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

 

 

 

льзования бытовыми приборами и инструментами; 

 

 

 

1.3.Ожидаемые результаты освоения образовательной программы основного общего образования 

Образовательная программа основной школы предполагает развитие: 
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•познавательных интересов; 

•навыков самообразования; 

•методов и средств научного познания, в том числе навыков исследовательской, проектной деятельности; 

•готовности к межкультурному общению; 

•опыта презентации личностных достижений на школьных, районных, конкурсах, научных конференциях; 

•мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и др.); 

•потребности в самопознании, осознания собственной индивидуальности, стремления к личностному  самоопределению; 

•потребности в общественном признании; 

•навыков здорового образа жизни.  

 Результатом освоения Образовательной программы является достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующего требованиям обязательного минимума содержания основного общего образования. 

На  основной ступени образования обучающиеся должны достичь уровня образованности, который характеризуется как обще-

культурная компетентность. 

Общекультурная компетентность отличается следующими параметрами: 

• ориентация в ценностях культуры; 

• умение делать обоснованные оценочные суждения; 

• владение методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности; 

• подготовленность к определению границ собственной компетентности в различных областях гуманитарного и естественно-

научного знания. 

             Достигаемым уровнем образованности является уровень функциональной грамотности, характеризующийся практическим овла-

дением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, принципов поня-

тий и умений, составляющих основу решения стандартных задач.  

Обучающиеся должны уметь: 

• свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, технические);  

• владеть умениями делового письма на русском языке; 

• уметь объясняться и читать тексты на английском языке,  

• уметь эксплуатировать персональный компьютер; 

• использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети Интер-

нет, осуществлять пересылку и получение информации при помощи электронной почты; 
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• знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь пользоваться другими техническими устройства-

ми, необходимыми в познавательной деятельности и в быту; 

• ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и экологических проблемах; 

• обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя,  прав, свобод и обязанностей граждан Российской 

Федерации;  

• ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних;  

• ориентироваться в явлениях природы; 

• иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности.  

Компонентом функциональной грамотности является функциональная компьютерная грамотность, предполагающая знание назначения 

устройств ввода и вывода информации, правил техники безопасности работы на компьютере, владение пользовательскими навыками об-

работки текстовой и графической информации, использования электронных таблиц и баз данных,  поиска и применения информации в 

сети Интернет, навыки пользования коммуникационным программным обеспечением и социальными сетями. 

Ожидаемым результатом освоения образовательной программы основного общего образования  является: 

• обеспечение прочного усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, предусмотренных обязательным минимумом содержа-

ния основного образования по всем образовательным областям;  

• обеспечение прочного овладения обучающимися общеурочными умениями и навыками самостоятельного приобретения и попол-

нения знаний; 

• целенаправленное развитие интеллектуальных способностей обучающихся в учебном процессе и внеурочной деятельности, фор-

мировать познавательные мотивы, готовность к самообразованию; 

• создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного уровня образованности по различным облас-

тям гуманитарных знаний; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающее готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе по образовательным областям; 

• прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний в 

соответствии с этапом обучения;  

• интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе; 

• сформированность мотивов изучения основ наук, общения с прекрасным, готовность к самоопределению; 

• развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, правильно излагать мысли, навыки публичных выступ-

лений);  
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• воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, формирование гуманности и миролюбия по от-

ношению к другим людям; 

• создание психологической основы для выбора образовательного маршрута; 

• успешное овладение предметами учебного плана; 

• достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 9-го класса); 

• расширение базы предметных знаний и умений в области гуманитарных дисциплин,  обеспечивающих развитие устной и письмен-

ной речи, готовности к анализу художественных и публицистических текстов; 

• достижение уровня общекультурной осведомленности, достаточного для планирования программ самообразования, ориентации в 

памятниках отечественной и зарубежной культуры; 

• развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности; 

• прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

точку зрения и т.д.); 

• создание у обучающихся фундамента культурологического образования, ориентация в художественных ценностях и памятниках 

мировой и отечественной культуры; 

• развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в общественной жизни школы, воспитание готов-

ности реализовать в своем поведении общечеловеческие ценности; 

• прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

точку зрения и др.); 

• создание у обучающегося прочного фундамента культурологического образования: ориентация в художественных ценностях и па-

мятниках мировой и отечественной культуры; 

• наличие у обучающихся опыта художественно-эстетической и театральной деятельности как основы самопознания и самореализа-

ции личности в мире культурных ценностей; 

• обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, восстановления здоровья обучающихся школы 

и формирования навыков здорового образа жизни на принципах социального партнерства; 

• построение  учебно-воспитательного процесса на основе эффективных здоровьесберегающих образовательных технологий, отли-

чающихся гибкостью, вариативностью, открытостью и компетентностной  направленностью. 

Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности метапредметных умений и навыков, установленный на 

основе применения диагностических материалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам. 
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Уровню функциональной грамотности соответствуют: 

Показатели филологической образованности обучающихся: 

• умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический.  

•  умение находить в предложениях места для постановки знаков препинания, обосновывать их выбор и расставлять знаки препина-

ния в соответствии с изученными  пунктуационными правилами, находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

•  умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфо-

граммами, находить и исправлять орфографические ошибки; 

• соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными программами второй ступени обучения; 

• умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием 

и стилем речи, определять стиль и тип текста; 

• умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 

• умение писать заявления, автобиографию; 

• умение готовить доклад на историко-литературную тему по одному или нескольким источникам, составлять тезисы или конспект 

литературно-критической статьи; 

• умение писать сочинения публицистического характера, совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, нахо-

дить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте; 

• умение писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изучаемых произведений; 

• умение писать сочинения по элементарным литературным и историко-литературным темам; 

• умение стилизовать повествовательные жанры (письма, дневники, монологи и диалоги литературных героев), сохраняя лексиче-

ские характеристики, интонацию, ритм оригинала; 

• умение устанавливать связи между эстетической и нравственной позициями писателя,  литературным родом и жанром произведе-

ния; 

• умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении и интерпретировать их трансформацию в 

нем; 

• умение выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, исторической эпохи и культуры; 

• знание связей между проблематикой и художественным стилем отдельного произведения и стилем писателя в целом; 

• умение определять в общих чертах исторические тенденции развития русской прозы, поэзии, драматургии и уметь по фрагменту 

произведения отнести текст к определенной культурной эпохе. 

Показатели владения английским языком: 
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• умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого эти-

кета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собе-

седника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем горо-

де, своей стране и стране изучаемого языка; 

• умения делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, ос-

новную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• умения использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

• понимание основного содержания коротких, несложных аутентичных  прагматических текстов (прогноз погоды, программы те-

ле/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сооб-

щение/рассказ; уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использование переспроса, просьбы повторить; 

• умения ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• умение читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выде-

лять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• умение читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смы-

словой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мне-

ние; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

• умение заполнять анкеты и формуляры; 

• умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

а) социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 
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б) создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

в) приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в 

туристических поездках, молодежных форумах; 

г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Показатели математической образованности обучающихся: 

• умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи; переходить от одной фор-

мы записи чисел к другой; 

• умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и «меньше» с расположением точек 

на координатной прямой; 

• умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения степеней и квадратных корней; соче-

тать при вычислениях устные и письменные приемы; 

• умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты;                      

• умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл записи а - 7,3 ± 0,1, производить прикидку и оценку результа-

та вычислений, выполнять вычисления с числами, записанными в стандартном виде; 

• умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать их в тексте, в речи учителя, 

понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на множители»; 

• умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; выражать из формул одни переменные через другие; 

• умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями, многочленами, алгебраическими дробями; выпол-

нять разложение многочленов на множители вынесением общего множителя за скобки, применением формул сокращенного умножения; 

• умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• понимать роль уравнения как математического аппарата решения разнообразных задач различных областей знаний, практики; 

• умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», «корень уравнения», «решение системы», пони-

мать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи: «решить уравнение, неравенство, систему»; 

• умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений с 

двумя переменными (линейные и системы, в которых одно уравнение второй степени); 

• умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, неравенства второй степени; 

• умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 
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• понимание функции как математической модели, позволяющей описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными 

величинами, что конкретные типы функций описывают большое разнообразие реальных зависимостей; 

• умение правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; 

• умение находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

• умение находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и 

наименьшее значения; 

• умение строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности, квадратичной функции; 

• умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные во-

просы. 

• умение понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; научиться использовать 

геометрический язык для описания предметов окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии 

в быту, науке, технике, искусстве; 

• умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; треугольники и их частные виды; четырех-

угольники и их частные виды; многоугольники; окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи; 

• умение владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а также для нахо-

ждения длин отрезков и величин углов; 

• умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя изученные свойства фигур и 

формулы и проводя аргументацию в ходе решения задач;  

• умение решать задачи на доказательство; 

• владение алгоритмами решения основных задач на построение. 

Умения, характеризующие уровень сформированности информационной культуры: 

• знание и понимание сущности информации и информационных процессов; 

• знание и умение применять системы кодирования различных видов информации; 

• знание технологий обработки и передачи информации  в устройствах персонального компьютера и информационных сетях; 

• умение применять возможности среды операционной системы Microsoft Windows и приложений Microsoft Office для широкого 

круга пользовательских задач; 

• умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять обмен данными между различными программными 

продуктами; 
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• умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами; 

• умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и сервисами; 

• умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать ресурсы в сети Интернет, использовать элек-

тронную почту, Skype; 

• умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических задач. 

Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 

• понимание периодизации всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной и 

отечественной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, 

её роль в мировом сообществе; 

• умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания), анализировать историческую информа-

цию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых истори-

ческих процессов и явлений; 

• умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

• умение представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения собст-

венной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков ис-

торического анализа  при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,  гражданина России. 

Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 

• умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов про-

исхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• умение давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

• умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 
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• умение решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном мате-

риале; 

• умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

• умение владеть языком предмета; 

• умение описывать и объяснять физические явления: движение, передачу давления жидкостями и газами, колебания и волны, теп-

ловые, электромагнитные и световые явления; 

• умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин; 

• умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

• умение выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;  

• умение приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях;  

• умение решать задачи на применение изученных физических законов;  

• умение проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источни-

ков; 

• умение определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, ха-

рактер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным клас-

сам органических соединений; 

• знание и умение характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов органических и неорганических соединений; строение и химические свой-

ства изученных неорганических соединений; 

• знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалент-

ной, металлической), зависимость скорости химических реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• умение выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

• умение проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химиче-

ской информации и её представления в различных формах; 

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: объяснения хими-

ческих явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 
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загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными ве-

ществами, лабораторным оборудованием; приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; критической оцен-

ки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Показатели художественно-эстетической образованности обучающихся: 

• знание основных фактов истории искусства; 

• знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в развитии художественной культуры Европы и России; 

• знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства; 

• знание основных законов композиции, умение анализировать композицию художественных произведений различных видов и жан-

ров искусства; 

• знание и умение характеризовать художественные средства различных видов искусства; 

• знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей художественной культуры Европы и России; 

• умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся: 

• знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 

• знание структуры РСЧС  (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объектового звена; 

• знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных формирований); 

• знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера мирного и военного времени; 

• знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств спасения людей от воздействия этих факто-

ров; 

• знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при чрезвычайных ситуациях; 

• умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и ЧС; 

• знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной службе; 

• знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 

• знание начальных основ медицинской подготовки; 

• умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях. 

 

Показатели технологической образованности обучающихся: 

• знание основ научной организации труда; 
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• умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, контроля над ее ходом и результатами; 

• умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских и практических задач; 

• умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных  

и электронных носителях); 

• умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии с техническим заданием; 

• знание и соблюдение последовательности технологических операций при создании информационного продукта; 

• умения и навыки моделирования различных процессов средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• умение применять ИКТ для целей дизайна помещений, изделий и печатной продукции;  

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 

• умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их 

в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей. Коррекции осанки и телосложения; 

• умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оп-

тимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• умение контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добивать-

ся оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать пер-

вую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• умение пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности метапредметных умений и навыков, установленный на 

основе применения диагностических материалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам. 

1.4.«Модель выпускника» основной школы 

Сформированность у выпускника основ ключевых компетентностей: 

• коммуникативной компетентности, предполагающей готовность получать в диалоге необходимую информацию, представлять 

свою точку зрения в диалоге на основе уважительного отношения к другим людям; 
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• социальной компетентности, предполагающей готовность к социальному взаимодействию и способность соотносить свои устрем-

ления с интересами других людей; 

• готовности к разрешению проблем, предполагающей умение анализировать нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их 

с устремлениями других людей, планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения, оценивать резуль-

таты своей деятельности, принимать ответственные решения в той или иной ситуации и обеспечение своими действиями его воплощения 

в жизнь; 

• технологической компетентности, предполагающей готовность к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма дея-

тельности, к четкому соблюдению технологии деятельности, освоению и грамотному применению технологий; 

• информационной компетентности, предполагающей способность анализировать информацию, делать аргументированные выводы, 

использовать информацию для планирования и осуществления своей деятельности, создавать и изменять информационные объекты, 

взаимодействовать с другими людьми с использованием информационных и коммуникационных технологий,  принимать осознанные ре-

шения на основе критически осмысленной информации. 

На уровне основной школы социокультурную составляющую модельных характеристик выпускника определяют особенности 

гражданского общества, в котором актуальны:  

• жизненная концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и нестандартности;  

• умение действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор;  

• быть толерантным, воспринимать и уважать другие культуры;  

• создавать планы (программы, проекты) собственной жизни, в которых реализуется принцип социальной ответственности;  

• умение организовать самообразование; умение пользоваться информацией и вовлеченность в современную информационную 

культуру;  

• понимание основ современной культуры; владение этнокультурной традицией и историческим кругозором.  

Специфика социально-экономических отношений, в которых предстоит действовать выпускнику, предполагает наличие совокупности 

качеств, делающих выпускника конкурентным: экономическую и правовую готовность к действию; ориентацию на измеряемый и объек-

тивный результат; способность конкретизировать проблему, анализировать риски принимаемых решений; лидерство как комплекс ка-

честв, направленных на действия в рыночных условиях.  

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

• освоить на уровне требований государственных программ  учебный материал по всем предметам учебного плана; 

• овладеть системой  универсальных учебных действий; 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в  современном обществе; 
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• овладеть основами компьютерной грамотности; 

• иметь интерес к конкретной области знаний и творческой деятельности; 

• знать свои гражданские права  и уметь их реализовывать; 

• уметь дружить, осознанно выбирать круг общения, направленный на освоение гендерной роли; 

• уметь конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и быть лидером;  

• быть инициативным, готовым нести ответственность перед самим собой, другими людьми за результаты и последствия своих дей-

ствий; 

• принимать ценности межличностных отношений (право свободного выбора, справедливости, уважения, взаимопомощи, личного 

достоинства); 

• иметь мотивацию к продолжению образования; быть подготовленным к осознанному выбору дальнейшей образовательной траек-

тории на основе избирательности интересов; 

• осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни, поддерживать сохранность окружающей среды. 

Образовательная программа основного общего образования создает условия для овладения арсеналом методов исследовательской, про-

ектной деятельности (индивидуальных, групповых, теоретических, практико-ориентированных), развивает способность к их письменной, 

устной презентации в конкурсах, смотрах, конференциях, печатных изданиях. 

Условия достижения ожидаемого результата. 

• наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем предметам учебного плана; 

• высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

• использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными традиционными технологиями; 

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

• доброжелательный микроклимат в школе; 

• наличие оборудованных кабинетов; 

• материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

• использование культурного и образовательного пространства; 

• привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Приоритетные направления развития образования в новом учебном году 
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 Основные направления развития образования в  МБОУ Елизаветовской СОШ определяются на основе учета индивидуальных осо-

бенностей учащихся. Технология обучения подбирается таким образом, чтобы каждый ученик в соответствии со своими возможностями 

был вовлечен в активную учебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно, был успешным учеником. 

Приоритетные направления: 

-формирование здорового образа жизни учащихся; 

-обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса; 

-реализация комплексного подхода к их обучению и воспитанию через обновление содержания образования на всех ступенях обучения; 

Цели: 

-овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности и для продолжения образования; 

-обеспечение доступности качественного образования; 

-создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития самореализации индивидуальных способностей каждого ребён-

ка; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качества мышления, необходимых для жизни в обществе, для учения ориентиро-

ваться в современном мире; 

-развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению самовоспитанию; 

-обеспечение единства развития, воспитания и обучения за счет системы внеклассной работы. 

Исходя из поставленных целей выделяются стратегические подходы по обновлению содержания в будущем учебном году. 

 

1. Формирование физически здоровой личности. 

-недопущение перегрузки учащихся в школе и при подготовки домашнего задания (дозировка домашнего задания); 

-оптимальная организация учебного дня недели с учётом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей учащихся; 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 

-организация работы индивидуальных групповых занятий, предметных олимпиад, недель; 

-привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

-обеспечение оптимальной нагрузки и расписания учебных занятий учителей; 

-стимулирование творчески и результативно работающих учителей. 

4. Организация учебно-воспитательного процесса: 

-совершенствование учебного плана и рабочих программ; 
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-оптимальное сочетание базового и дошкольного образования за счет выбора элективных курсов, факультативов; 

-индивидуализация, дифференциация учебного процесса.  

2.2. Программы учебных предметов, курсов. 

Русский язык 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разго-

ворной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основ-

ные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискус-

сия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, 

очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассужде-

ние). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста.Анализ текста.  

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

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (со-

общения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикет-

ный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и дру-

гими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 
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Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении сло-

варным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформально-

го общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русско-

го языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нор-

мах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выяв-

ление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народ-

ного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные изобрази-

тельно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение 

и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменатель-

ные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 
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части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен прила-

гательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые сред-

ства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе 

простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; ме-

сто придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессо-

юзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и 

др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
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Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и 

Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Литература 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, представляющих 

золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных зна-

ний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их высокая художественная ценность, гуманисти-

ческая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. Хронологическая последовательность пред-

ставления художественных произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения ав-

торских программ литературного образования. На завершающем этапе основного общего образования усиливается исторический аспект 

изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вво-

дятся произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования, обеспечивающую феде-

ральный компонент основного общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в автор-

ских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 

детализации учебного материала: 

 

ло художественных текстов, выбор которых пре-

доставляется автору программы или учителю); 
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и-

сателей и конкретных произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Замена отдельных произведений обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность произведения; б) необходимость предста-

вить художественные произведения, насыщенные культуроведческой информацией, чтобы ввести учащихся образовательных учреждений 

в контекст менее знакомой для них русской культуры; в) стремление более широко и многогранно отразить своеобразие русского быта, 

русских национальных традиций, обычаев, особенности русского национального характера, духовные основы русской культуры; г) 

стремление представить те произведения русских писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России, быт, обычаи, 

культура населяющих ее народов, контакты русских людей с представителями других народов России, стремление народов к взаимопо-

ниманию, умение оценить лучшее в обычаях и традициях разных народов. 

Спецификой изучения русской литературы в образовательном учреждении является также вынужденная необходимость изучать в сокра-

щении или во фрагментах большие по объему произведения. В частности, в основной школе предполагается обзорное изучение с чтением 

отдельных фрагментов таких произведений, как «Отцы и дети» И.С.Тургенева, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова, «Преступ-

ление и наказание» Ф.М.Достоевского, «Война и мир» Л.Н.Толстого. Это вызвано стремлением подготовить учащихся к полноценному 

восприятию сложных и объемных текстов в старшей школе, а также необходимостью дать учащимся основной школы, которые не про-

должат образование в старшей школе, представление о вершинных произведениях русской классики второй половины XIX в.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (в сокращении). Три произведения разных жанров по выбору.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М.В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору. Д.И. Фонвизин Комедия «Недоросль». Г.Р. Державин Два произведения по выбору. А.Н. Радищев «Пу-

тешествие из Петербурга в Москву» (обзор). Н.М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза».  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА И.А. Крылов Четыре басни по выбору. В.А. Жуковский Баллада «Светлана». Одна баллада по вы-

бору . Два лирических стихотворения по выбору. А.С. Грибоедов Комедия «Горе от ума». А.С. Пушкин Стихотворения: «К Чаадаеву», 

«Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», 

«Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также три стихотворения по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору. «Повести Белкина». Повесть «Пиковая дама». «Маленькие трагедии» . Романы: «Дубровский», 

«Капитанская дочка» . 
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Роман в стихах «Евгений Онегин» . М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтею-

щая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 

«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри». 

Роман «Герой нашего времени». Поэты пушкинской поры Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, 

Н.М. Языков. Стихотворения не менее трех авторов по выбору .  

Н.В. Гоголь.  «Тарас Бульба», «Шинель» . 

Комедия «Ревизор. Поэма «Мертвые души» (первый том).  А.Н. Островский. Одна пьеса по выбору.  

И.С. Тургенев. «Записки охотника» (два рассказа по выбору). «Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). Одна повесть по 

выбору.  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а также три стихотворения по выбору.  

А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения по выбору.  

А.К. Толстой. Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения:  «Железная дорога», а также два стихотворения по выбору. Одна поэма по выбору.  

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Три сказки по выбору.  

Ф.М. Достоевский. Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).  

Л.Н. Толстой. Одна повесть по выбору. Один рассказ по выбору. 

 В.М. Гаршин. Одно произведение по выбору.  

А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору.  

В.Г. Короленко. Одно произведение по выбору.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА И.А. Бунин. Два рассказа по выбору. А.И. Куприн. Одно произведение по выбору.  

М. Горький. Два произведения по выбору.  А.А. Блок. Три стихотворения по выбору. В.В. Маяковский. Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин. Три стихотворения по выбору.  А.А. Ахматова. Три стихотворения по выбору. Б.Л. Пастернак. Два стихотворения по выбо-

ру.  М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». М.М. Зощенко. Два рассказа по выбору. А.П. Платонов. Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин. Одно произведение по выбору. К.Г. Паустовский. Один рассказ по выбору. М.М. Пришвин. Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Два стихотворения по выбору. А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору).  

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

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА.  Е.А.Евтушенко,  Н.М.Рубцов. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). Античная лирика. Два стихотворения по выбору. Данте «Бо-

жественная комедия» (фрагменты). М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). У. Шекспир. Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гам-

лет». Два сонета по выбору. Ж.-Б. Мольер. Одна комедия по выбору. И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты). Ф. Шиллер. Одно произведение по 

выбору. Э.Т.А. Гофман. Одно произведение по выбору. Дж. Г. Байрон. Одно произведение по выбору. 

П. Мериме. Одно произведение по выбору. Э.А. По. Одно произведение по выбору. О. Генри. Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон. Одно произведение по выбору. А. Сент-Экзюпери. Сказка «Маленький принц». Х.К.Андерсен, Р.Бернс,  Р.Брэдбери, Ж.Верн,  

Г.Гейне,  В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт, Р.Л.Стивенсон, М.Твен, 

Э.Хемингуэй. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и многообразия духовной жизни человека. Лите-

ратура и другие виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие про-

блематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсаль-

ным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и от-

ветственность. Тема детства в русской литературе и литературе других народов России.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерус-

ской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенно-

сти. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА. 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. Классицистиче-

ская комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. 

Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в литературе антикрепостниче-

ской направленности.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на рус-

скую литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей ев-

ропейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание человека в его 
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связях с национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в роман-

тических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о националь-

ной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя времени». Образ русской женщины и проблема 

женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литера-

туре и литературе других народов России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные 

и философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. Мировое значение русской литературы.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и литературе других народов России. 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в на-

родной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров. 

 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной 

литературе. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и 

действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка ост-

рых проблем современности в литературных произведениях. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

 

 

 

 

е направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 
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зи-

ция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, ли-

тературный герой, лирический герой. 

-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

 

 

зличные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 

 

 

дений. 

 

 

 

источников и умения работать с ними. 

Английский язык 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримеча-

тельности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного харак-

тера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога  до 4-5 реплик  со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повество-

вание, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зри-

тельную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания  до 10-12 фраз. Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
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Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, рекла-

ма и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспи-

тательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает умение определять основную тему и главные фак-

ты/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. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содер-

жания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспита-

тельную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материа-

ле. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, вклю-

чая 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 благодар-

ность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательно-

го знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысло-
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вые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основ-

ной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочинен-

ных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отри-

цательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; ар-

тиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, не-

определенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

История России. Всеобщая история. 

История России. Всеобщая история 

История России 

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

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязан-

ской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
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трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские госу-

дарства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в 

управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство 

и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Уни-

фикация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Мос-

ковское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских со-

боров: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стогла-

вый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

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

ского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора и 

«служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к 

России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Москов-

ские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзин-

ский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение на-
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бега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об 

«Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отно-

шении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

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

Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушин-

ского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава 

и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Москов-

ское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолже-

ние войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Про-

должение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затуха-

ние деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Рас-

кол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
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Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хо-

зяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

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

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смо-

ленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростра-

нению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в со-

став России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и 

ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный дого-

вор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океа-

ну. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и хри-

стианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отноше-

ния. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Але-

виз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Де-

ревянное зодчество.  

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

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публи-

цистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник ев-

ропейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  
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Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - пер-

вое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание кре-

постного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управле-

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

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Се-

нат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица.  

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

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и 

победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его по-

следствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 



77 

 
 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Но-

вые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европей-

ский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Кру-

шение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 

Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленно-

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

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

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

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

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская ре-

форма. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлече-

ние представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гиль-

дейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Ку-

банского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 

в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по от-

ношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  



78 

 
 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия 

жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и воль-

нонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост тек-

стильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских дина-

стий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Ма-

риинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидво-

рянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы рос-

сийских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строи-

тельство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на 

юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского 

влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. 

Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 

России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Нови-

ков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  
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Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укре-

пление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская ком-

пания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская 

академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных 

домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юно-

шества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамб-

лей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и 

Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолю-

тизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние 

на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и при-

чины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
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Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финлян-

дии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX 

в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабри-

стов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консерва-

ции. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цен-

зура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официаль-

ная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: 

у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Про-

мышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
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Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные сти-

ли в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век рус-

ской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основ-

ные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская 

война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее по-

следствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и раз-

витие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и админи-



82 

 
 

страция. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмеша-

тельство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Ос-

воение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские спосо-

бы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в по-

вседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль пе-

чатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Соз-

дание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской импе-

рии. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финлян-

дии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное са-

моуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  
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Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской об-

щественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анар-

хизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. На-

роднические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Осво-

бождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география эко-

номики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отече-

ственный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Ра-

бочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе 

международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сра-

жение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. 

«Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с госу-

дарством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгин-

ская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и ор-

ганизации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). На-

циональные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восста-

ние в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  
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Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 

23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идей-

но-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX ве-

ка. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала 

XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Воз-

никновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя полити-

ка. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Евро-

пе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
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Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и соци-

альное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение со-

словий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели ре-

волюции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдаю-

щиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового време-

ни. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европей-

ских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские за-

воевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в соци-

альной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое разви-

тие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение ко-

лониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, про-

возглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
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Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социаль-

ных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», дви-

жение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изме-

нения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение ки-

нематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колони-

альные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
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Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение ос-

новных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, лич-

ность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способно-

сти и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы 

их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основ-

ные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и госу-

дарства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростко-

вом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Соци-

альная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
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Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современ-

ном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные со-

циальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и 

традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное само-

сознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя 

и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демо-

кратия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опас-

ность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные 

основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные 

функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федера-

ции. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной вла-

сти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дее-

способность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав 
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потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регу-

лировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные правонару-

шения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходи-

мая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дее-

способность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников 

в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Про-

изводство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических 

систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. 

Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 

в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые сис-

темы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхо-

вание жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налого-

обложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Се-

мейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

География 

Освоение Земли человеком.  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. ( В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков,  

В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н.  М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов,  И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руко-

водители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 
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Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов. 

 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные 

границы территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жиз-

ни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – 

XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектониче-

ское строение территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 

современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разно-

го масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздуш-

ных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата 

на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Опреде-

ление зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим 

рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные 

ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы и закономерности распро-

странения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и живот-

ного мира. Биологические ресурсы России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 
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Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и антропоген-

ные. Природное районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнооб-

разие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; раз-

нообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; 

полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе 

(между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и природные факторы (всхолмленность 

рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; 

особенности климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности климата в западных и восточных 

частях; высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость 

климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа 

и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в со-

ставе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические проблемы. 
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Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные долины 

с хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер 

полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в север-

ные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный климат и их влияние на особен-

ности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история развития, климат и внутрен-

ние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природ-

ного наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссон-

ного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и голь-

цовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, особенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, 

смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. 

Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, 

каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 

Хозяйство России. 
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Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная география в жизни современ-

ного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития эконо-

мики России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. 

Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая 

и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышлен-

ность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы 

развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития от-

расли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. 

Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. 

Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслужива-

ния. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности терри-

ториальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хо-

зяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – 

столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Осо-

бенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреацион-

ное хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Осо-

бенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хо-

зяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Осо-

бенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хо-

зяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, на-

селение и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Даль-

него Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире.  
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Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 

товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 

1. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического положения России. 

3. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

4. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

5. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

6. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

7. Описание элементов рельефа России. 

8. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

9. Описание объектов гидрографии России. 

10. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, выявление особенностей распре-

деления средних температур января и июля на территории России. 

11. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

12. Описание характеристики климата своего региона. 

13. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

14. Описание основных компонентов природы России. 

15. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников информации. 

16. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

17. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

18. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов 

для определения особенностей географии населения России. 

19. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

20. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных частях России. 

21. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

22. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление схемы. 

23. Описание основных компонентов природы своей местности. 
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24. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения своей местности на основе различ-

ных источников информации. 

25. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 

26. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов 

для определения особенностей хозяйства России. 

27. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

28. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных источников информации. 

29. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, политические и культурные взаи-

мосвязи России с другими государствами. 

Математика 

Алгебра 

Числа. 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 ее свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного ум-

ножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена 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 алгебраи-

ческих 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 до-

пустимых 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 нахожде-

ния корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество кор-

ней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квад-

ратным. 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. Использова-

ние 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.  



98 

 
 

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 функ-

ции, 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, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Иссле-

дование функции по ее 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 

ее 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. 

Квадратичная функция 
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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 про-

грессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления дан-

ных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объемов 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 
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Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков 

для описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дис-

персия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в 

случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный вы-

бор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последова-

тельные независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Пас-

каля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбина-

торных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. Ма-

тематическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Примене-

ние закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 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 многоугольни-

ки. Правильные многоугольники. 
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Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки па-

раллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные 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 перпен-

дикулярности.  

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 ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 
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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 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 биссектри-

сы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трем 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 ее 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 



103 

 
 

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 четырех. 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. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической 

прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольни-

ков. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. 

История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от 

Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. 

Космическая программа и М.В. Келдыш. 

Информатика 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, 

и информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов и процес-

сов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 
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Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их коли-

чественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях 

доступа, характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов данного алфавита. Количество 

различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с 

разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного декодирования для кодов с раз-

личной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
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Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой 

и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисле-

ния с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьме-

ричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в дан-

ном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью опе-

раций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические вы-

ражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы ал-

гебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 

элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 
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Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина 

(сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное 

дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ ис-

полнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный 

язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое уст-

ройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описа-

ния на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, полу-

чающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависи-

мость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных 

условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия 

выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
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Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логиче-

ские. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполне-

ние поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисле-

ния, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде програм-

мы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных 

данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких про-

грамм, выполняющих обработку большого объема данных. 
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Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных входных 

данных, приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а так-

же зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие мате-

матической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с ма-

тематическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цик-

ле моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), про-

ведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: создание, редактирова-

ние, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный 

видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом модели-

ровании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. 

Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 
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Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный пере-

вод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображе-

ния; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастно-

сти. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, ска-

неров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометриче-

ские преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобра-

зование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные 

энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие 

данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные соци-

альных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поиско-

вые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 
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Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная под-

пись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интер-

нет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты 

их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере ин-

форматики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программиро-

вания, адресация в сети Интернет и др.). 

Физика 

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 естественнона-

учной грамотности. 

Механические явления 

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, ускоре-

ние, 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 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 кинети-

ческая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 



111 

 
 

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 ис-

пользовании 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 дав-

ления. 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. Бро-

уновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твер-

дых 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 конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразова-

ния 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 заря-

да. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электриче-

ства. 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 электриче-

ского тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводни-

ков. Единицы сопротивления. 
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Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соеди-

нение 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. Маг-

нитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на про-

водник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индук-

ция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электри-

ческой энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зерка-

ле и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и 

энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реак-

ции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание дан-
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ных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

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 тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

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 жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 
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9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее независимости 

от плотности и массы тела. 

18. 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 

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. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или табли-

цы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
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16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. 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. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

Биология 

Живые организмы 
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Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятель-

ности 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, раздражи-

мость, 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 жиз-

недеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

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 организ-

мов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Животные 

Общее знакомство 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 (раз-

дражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути зара-

жения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животны-

ми. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей  
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Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характери-

стика. 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. 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. Кле-

щи – 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 характери-

стика 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. Значе-

ние 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 пре-

смыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внут-

реннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 
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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 по-

ведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах жи-

вотных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитаю-

щих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопи-

тающими. 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, экспери-

мент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального су-

щества. 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 ор-

ганизма (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 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 же-

лезы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
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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 илимфы. 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 инфекцион-

ными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строе-

ние 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. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенно-

сти 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 ра-

ционы. 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 
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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 со-

зревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в пла-

нировании 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, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение 

сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, спо-

собность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темпе-

рамент, 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: аутотре-

нинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несба-

лансированное 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 по-

ведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 
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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. Основ-

ные 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: кле-

точная 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 заболевания организма. Деление клет-

ки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического соста-

ва  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 орга-

низмов 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 про-

цессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, из-

менчивости 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. Рас-

пространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для со-
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хранения 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 экосистемы. 

Примерный 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.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы» 

1. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 
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Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 

2. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 

3. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

4. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

Примерный 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).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Химия 

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 урав-

нения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Полу-

чение и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – хими-

ческий элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водо-

рода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещест-

ва (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. 
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Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и применение ок-

сидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства основа-

ний. 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 неорганиче-

ских соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взры-

воопасные 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 хими-

ческого 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 химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о во-

дородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристалличе-

ских 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. Клас-

сификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окис-

ления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектро-

литы. 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 хими-
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ческие 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. Ал-

лотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. 

Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их 

получения. Общие физические свойства металлов. Общие 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: 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: при-

родный 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 загрязне-

ние 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. Признаки протекания химических реакций. 

3. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

5. Реакции ионного обмена. 

6. Качественные реакции на ионы в растворе. 
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7. Получение аммиака и изучение его свойств. 

8. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

9. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

10. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Изобразительное искусство 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Рус-

ская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орна-

мент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия на-

родного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 

России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое 

единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись 

по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. 

Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, ко-

нус, 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. Пей-

заж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в 

скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портрети-

сты 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).  
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Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Мике-

ланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном ис-

кусстве (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). Темати-

ческая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изо-

бразительном 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 ил-

люстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы живот-

ных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни чело-

века. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архи-

тектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. 

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный ди-

зайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирова-

ние пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 

одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура 

Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный 

мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 

барокко. 
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Музыка 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной вырази-

тельности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музы-

кальных 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. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Ос-

новные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревнова-

тельное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творче-

ством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональ-

ной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 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. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и 

Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный 

жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 
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(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инстру-

ментальная 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. Шостако-

вич, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, 

Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, 

симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обоб-

щенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроиз-

ведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструмен-

тальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения компози-

тора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеоб-

разие 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 по выбору образо-

вательной организации для использования в обеспечении образовательных результатов 

1. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

2. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

3. И. Бах.  Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 

маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), 

хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из 

Партиты № 2 для скрипки соло. 
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4. Ж. Брель. Вальс. 

5. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

6. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

7. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

8. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. 

Макарова). 

9. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» 

(«Кукольный кэк-уок»). 

10. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

11. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

12. В. Лаурушас. «В путь». 

13. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

14. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

15. Ф. Лэй. «История любви». 

16. Мадригалы эпохи Возрождения. 

17. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

18. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

19. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

20. Негритянский спиричуэл. 

21. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для испол-

нения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

22. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

23. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

24. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

25. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

26. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море». 

27. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

28. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
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Технология 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие по-

требностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его по-

требности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные техноло-

гии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, тех-

нологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаме-

няемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации техноло-

гического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологиче-

ской системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Програм-

мирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механиче-

ской, электрической, тепловой. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные ис-

точники энергии. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, во-

зобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности . 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Технологии в сфере быта.  
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Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродо-

вольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы 

освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 

быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чер-

тежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Ана-

лиз альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 

механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект.  

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление про-

дукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего соци-

ального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототи-

пу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение ва-

риантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Кон-

струирование простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического 

процесса. 
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Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление мате-

риального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) ра-

бочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптими-

зации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Физическая культура 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Совре-

менные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Органи-

зация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физиче-

ским развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом.  

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

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультми-

нуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 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 оздоро-

вительных систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основ-

ных физических качеств.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастиче-

ские упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражне-

ния на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях.  Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжко-

вые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специаль-

ных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  
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Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, пре-

дельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 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 поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста.  Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водо-

емы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведе-

ния в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного 

характера (квартира, улица,  карманная кража, мошенничество). 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 за-

носы, наводнения, половодье, сели,  степные пожары). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожа-

роопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведе-

нию. 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 подрост-

ка 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). 
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Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая актив-

ность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и нарко-

тических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов.  

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, отморожени-

ях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлени-

ях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования 

  Общие положения. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечи-

вающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. Она  включает воспитательную,   

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основана  на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа воспитания и социализации обучающихся направлена 

на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологи-

ческой культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития как интеллектуального, так и развития в социальной 

сфере. Основными понятиями, которые должны закладывать в этом возрасте, является рациональность, разумность и реалистичность дей-

ствий, взглядов. 

   Основными идеями программы являются: 

1.Идея развития: 

- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе; 

- развитие личности учащихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом. 

2. Идея творчества: 

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного пространства. 

3. Идея сотрудничества: 

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

4. Идея толерантности: 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эмпатии ; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 



138 

 
 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудо-

любивой личности, способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных ус-

ловий организации учебно-воспитательного процесса. 

Основные направления программы воспитания и социализацииобучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: 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); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, со-

циальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справед-

ливость; 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, ве-

ре, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионально-

го диалога;духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; эко-

логическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психоло-

гическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбере-

жение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружаю-

щей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному вы-

бору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и  
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2.4.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включаю-

щего воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеа-

лов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместно социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъ-

ектов общественной жизни. 

         Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед родителями, обществом и 

государством в целом.   

         Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе образовательной деятельности образова-

тельного учреждения. Продуманное планирование обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, способствует 

реализации определенной системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного 

обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в 

современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

 Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внеш-

них и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражда-

нам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия МБОУ Елизаветовской СОШ с другими субъ-

ектами социализации – семьей, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого взаимодействия является 

совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания  – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-

соконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традици-

ях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 
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 формирование  нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, настойчивости в достижении результата, 

 осознание  школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в ре-

шении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждени-

ям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, обра-

зу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у обучающегося  уважительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и млад-

шим; 
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 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве семьями учащихся, с другими субъектами со-

циализации – социальными партнерами: СДК, СБ. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени основного общего образования являются ценности, хранимые 

в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон 

и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость народов 

и государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценно-

сти традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о рели-

гиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения подростка  в процесс выбора 

для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культур-

ной, личностной ценностью для  школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, спо-

собную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни  

школьника. 

                   СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы основного  общего образования. 
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Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет по-

нять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 

школьника. 

РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающего-

ся. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения подростка. В сознательном при-

нятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней 

заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы 

(как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы  учеником  как минимум в одной практической ситуации). 

 

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования направлена на фор-

мирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школь-

ной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социали-

зации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый педагогическим коллективом школы  при ак-

тивном и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, тра-

диционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вво-

дит ученика в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность он должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения   подростка есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравст-

венного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы  лежат перечисленные ниже принципы. 
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Принцип ориентации на идеал 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориенти-

рами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности, это высшая ценность, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и уважения права воспитанника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Выработка личностью   собственной системы ценностей, поиска смысла жизни невозможны без диалогического общения подростка со 

значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него.В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие лично-

сти подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть – 

нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социаль-

ную ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности.Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна быть по возможности согласова-

на.Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и 

воспитания обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
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Один из основателей системно-деятельностного подхода –  

А.Н. Леонтьев, определял воспитание, как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие воспитанником ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации про-

странства воспитания и социализации  школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход 

имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что деятель-

ность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возмож-

ности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации    школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют:  

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и социально-педагогической деятельности: 

урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру своих базовых ценностей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ   

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логи-

ке реализации основных направлений. 

        Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особен-

ности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной деятель-

ности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающих-

ся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к 

историческому прошлому страны, воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции.  
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Задачи модуля:  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной ответственности, толерантности, приверженности к гума-

нистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие национального самосознания. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; за-

кон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, межэтнический мир. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, формировании власти и участию в государст-

венных делах; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших зако-

нах; 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним отношения; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения учащихся; 

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков гражданско-патриотического 

воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим событиям  в истории и современной жизни 

Российской Федерации, региона, муниципального образования; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному языку межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 
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- воспитание уважения к защитникам Родины. 

Познавательные беседы, классные часы: 

 День флага. 

 День народного единства. 

 16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности). 

 День Героев России. 

 «Символы президентской власти». 

 «Гражданин и обыватель». 

 «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

 «От правовых знаний к гражданской позиции». 

 «Великие русские полководцы». 

 «С чего начинается Родина?» 

 «Мой район, мой дом». 

 День села. 

 День России. 

Проектная деятельность 

 Творческий проект «Охрана природы». 

 Исследовательский проект «Достойное поколение». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 «Конституция РФ – основной закон жизни»; 

 День Конституции России. 

 День пожилого человека. 

 Классные часы , посвящённые образованию Ростовской области и Азовского района  

 Месячник спортивно- массовой работы, посвящённый дню Защитника России 

 Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры « Орлёнок» 

 Конкурс «Богатыри земли Азовской. 

Досугово-развлекательная деятельность: 
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 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

 Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны пожилых людей. 

 Проведение дней воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет слава». 

Краеведческая деятельность: 

 Экскурсии в музеи г.Азова,  г.Ростова-на-Дону. 

Игровая деятельность: 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения. 

 Ролевая игра «Остров радости и успеха». 

 Ролевая игра «Мой мир». 

 Правовая игра «Дебаты». 

 Конкурсы знатоков «Я знаю Конституция РФ», «Как мы знаем Всеобщую декларацию прав человека». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Встречи с интересными людьми. 

 Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн. 

 День открытых дверей в вузах г. Азова и г. Ростова-на-Дону. 

Социальное творчество (акции): 

 Акция «Мое Отечество», «Родной край». 

 Акция «Пятерка для мамы». 

 Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин России», посвященная Дню Конституции. 

 Акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда). 

 Акция «Вспомним всех поименно» 

 Акция «Забота». 

 Акция «Обелиск». 

 Акция «Пока горит свеча». 

 Сбор информации о выпускниках школы «Моя семья в истории моей школы».  

Месячник гражданско-патриотического воспитания: 

 Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана.  

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 
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 Встречи с ветеранами ВОВ, Афганских и Чеченских событий; 

 Поздравления ветеранов с днём защитника Отечества, с Днём Победы; 

 

Воспитательные технологии: 

- познавательная беседа, туристско-краеведческая деятельность, проблемно-ценностное общение, классный час, музейные уроки, дебаты, 

социальный проект,  сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования, индивидуальные и групповые проекты, благотворительные акции, интеллектуальные игры,  КТД. 

 

Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компе-

тенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государствен-

ной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 имеют представление об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о приме-

рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

                                         МОНИТОРИНГ 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценностных ориентаций школьников. 

 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан с чувством личной ответственности и мо-

ральности, способной к продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 
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Задачи модуля: 

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

 развитие умений и навыков социального общения; 

 воспитание культуры общения, культуры поведения; 

 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

 формирование социальной активности личности учащихся; 

 формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

 формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в ис-

тории и культуре нашей страны; 

 воспитание уважения  к людям разных возрастов. 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; любовь, почитание родителей, 

забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Содержание, виды деятельности: 

- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности духовно-нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, сопереживать, искать  и находить способы человеческой под-

держки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, основанных на гуманно-личностном подходе, спо-

собных сформировать тип личности, отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, обостренным 

вниманием к чужой беде; 
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- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других российских религий в истории и культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций; 

Творческая деятельность:  

 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День матери. 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

 «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», «Почему важно беречь честь?», «Может ли доброта ис-

целить человека?»; 

Психологические тренинги 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

 Конкурс вежливых наук. 

 Конкурс сочинений. 

 Конкурс плакатов, рисунков. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

 Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. 

 Благотворительная акция «Ты не один». 

 Благотворительная акция « Улыбнись, малыш». 

 КТД «Новогодний серпантин». 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу». 

 Акция «Ветеран». 
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 Социальный проект «Мы вместе» (для детей-инвалидов). 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

  Традиционный Вечер встречи выпускников. 

 «День Славянской письменности» 

 Международный день книги "Волшебный мир книг" 

Познавательные беседы: 

 «Основы православной веры». 

 «Ветхий завет о благочестии, мирности, совестливости, милосердии». 

 «Русские пословицы и поговорки о вере». 

 «Искусство в мировых религиях». 

Классные часы, беседы: 

 «Давайте жить дружно». 

 «День рождения класса». 

 «Голубая планета Земля». 

 «В человеке должно быть все прекрасно…». 

 «Правила поведения в общественных местах». 

 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

Игровая деятельность 

 Инсценирование произведений  писателей русской классики. 

Работа с родителями: 

 Конкурс « Дочки –матери» 

 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

 Конкурс  сочинений о семье, родителях или прародителях. 

Участие в благотворительных концертах 

 Концерт ко Дню пожилого человека. 

Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные темы. Вовлечение учащихся в детские объединения, сек-

ции, клубы по интересам. 

Воспитательные технологии: 
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- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художествен-

ные выставки, уроки этики, встречи с религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, акции бла-

готворительности и милосердия, творческие проекты, социальные проекты, презентации. 

 

Планируемые результаты: 

 имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотноше-

ний в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать к человеку, находящемуся в трудной жизненной си-

туации; 

 формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализи-

ровать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знают  традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся  к ним. 

 Формируемые компетенции: 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи; понимание отношений ответ-

ственной зависимости людей друг от друга, установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанной на взаимо-

помощи и взаимной поддержки; 

 личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний и умений определять и оценивать свое поведение, 

основываясь на моральных нормах и этических понятиях, соответствующих гуманистическим и демократическим ценностям; 

 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. 

 

МОНИТОРИНГ 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой  «Пословицы». 

Методика «Ситуация свободного выбора». 
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Метод ранжирования. 

Методика «Репка». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной активности, интеллектуальное развитие личности 

подростка, развитие трудовых навыков и умений. 

Задачи модуля: 

 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни че-

ловека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллек-

тиве; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 

 Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, целеустремленность, настойчивость в достижении целей; бережли-

вость. 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значение творчества в жизни человека и 

общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 
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- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских движениях различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей разных профессий: 

  «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и духовных ценностей». 

 «Воспитываю себя сам». 

 «Деньги в доме – результат труда родителей». 

 «Товар, рынок, купля-продажа». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 День посвящения в старшеклассники. 

  «Мамин праздник». 

 «Хлеб – всему голова». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «День самоуправления». 

 «Я - экскурсовод». 

 «Мы путешественники». 

Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитывай самостоятельность». 

 «Планирую и выполняю порученную работу» (дежурный, староста и т.д.). 
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 Игровые ситуации по мотивам различных профессий. 

Подвижные игры. 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция «Чистый уголок планеты Земля»); оформление класса 

и школьного двора, изготовление кормушек и подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, акция «Мастер-

ская Деда Мороза»; оформление классов и школы к Новому году). 

 Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам. 

Проектная деятельность: 

 Презентации учебных и творческих достижений.  

 Конкурс презентаций «Труд нашей семьи». 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и других учреждениях дополнительного образования. 

 Природоохранительная деятельность. 

 Работа на школьных цветниках. 

 Сотрудничество с Центром занятости (трудоустройство несовершеннолетних). 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие мероприятия. 

Школьные олимпиады. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Посещение Дней открытых дверей в средних специальных и высших учебных заведениях г.Азова, г.Ростова-на-Дону. 

Воспитательные технологии: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-

производственных мастерских,  трудовые акции, День открытых дверей, проектная деятельность, социальное творчество. 

Планируемые результаты: 

 сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 сформированы  основные трудовые  умения и навыками по самообслуживанию; 

 осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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 имеют представление  о различных профессиях; 

 обладают навыками  трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста;  

 имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной,  общественно полезной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

 приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с людьми разного возраста в учебно-трудовой деятель-

ности; 

 умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников. 

МОНИТОРИНГ 

Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности» 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся) 

          Методика определения общественной активности учащихся. 

 

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, физическое совершенствование, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи модуля: 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного здоровья учащихся; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельности; 

 профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табакокурения  в подростковой среде; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового питания 
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Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного поколения), активный здоровый образ жизни, 

здоровье нравственное и психологическое. 

Содержание, виды деятельности 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомле-

ние с ними своих близких. 

Познавательные беседы, классные часы: 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Спортивные соревнования. 

 Дни Здоровья. 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 Познавательные беседы, классные часы: 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Классные часы «Безопасность поведения на дорогах», «Как уберечь себя и других от несчастных случаев». 

 Классные часы «Гигиена питания», «Понятие о витаминах», « Десять заповедей правильного питания». 

 Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний». 
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 Проведение классных часов по вопросам безопасного поведения на улице, дома, в школе. 

 «Осторожно, огонь!». 

 «Я – пассажир!». 

 «Я – пешеход!». 

 «Дорога – источник опасности». 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

Кросс «Золотая осень» 

Соревнования по многоборью. 

День защиты детей (ГО и ЧС). 

Спортивный праздник «Кубок победы». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурс рисунков «Рисуем дорожные знаки». 

Игровая деятельность: 

• Игра «Мы выбираем здоровье».  

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

 Акция «Мы против наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам». 

 Акция «Детство – территория свободная от вредных привычек». 

 Акция «Сигареты – на конфету!». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Проектная деятельность: 

• Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

Тренировочные занятия по эвакуации: 

• по сигналу «Пожар». 

•  по сигналу «Внимание! Всем!». 

Просмотр и обсуждение содержания видеофильмов по безопасности жизнедеятельности: 

• «Улица полна неожиданностей». 

• «Основы противопожарной безопасности». 

• «Коллективные средства защиты». 
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Воспитательные технологии: 

- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные секции, подвижные игры, спортивные соревнования, акции, 

смотр знаний, встречи в социуме, социальные практики, День здоровья, конкурсы, мониторинг состояния здоровья, игровые и тренинго-

вые программы. 

 

Планируемые результаты: 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-  имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-  имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;   

-  осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском 

обществе. 

 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы  

на здоровье человека. 

МОНИТОРИНГ 

Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

         Критерии показателей здоровья обучающихся. 

        Анкета для родителей обучающихся. 

 

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
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Цель:  популяризация экологических знаний, участие школьников в решении экологических проблем. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 формирование осознания роли и активности человека в преобразовании окружающей действительности; 

 воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и животным; 

 воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

 приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

Ценности: жизнь,родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Содержание, виды деятельности 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов и анималистов, раскрывающих общность мира природы 

и мира человека; 

- осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографическая фиксация ближних окрестностей, видов, представляю-

щие особую эстетическую ценность; 

- участие в коллективных природоохранных проектах; 

- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная с себя; 

- усвоение ценностного отношения к природе; 

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со стороны других людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Беседа-размышление: 

 «Обсудим прочитанные произведения (по выбору учителя «Человек и животные»). 

 «Гармония природы – сельский и городской пейзаж». 

 «Экологический плакат». 

 Классные часы: 

 «Правила поведения на природе». 

 «Нужно ли охранять домашних животных?». 
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 «Что такое экологическая безопасность». 

 «Тайны гидросферы Земли». 

 «Путешествие с комнатными растениями по странам света». 

 «Какие профессии нужны природе?». 

 «Экологические праздники». 

 «Труд – источник создания, создания, сохранения и приумножения материальных и духовных ценностей». 

Краеведческая деятельность, видеоэкскурсии: 

 «По экологической тропе». 

 «В природное окружение школы». 

 «С кем дружат деревья?». 

 «В Зоопарк – животные из Красной книги». 

 «Поле, как сообщество почвы, растений и животных». 

 «Время посадки деревьев и кустарников». 

Экологические акции: 

 «Вырасти цветы» . 

 «Убери свой участок». 

 «Соберем семена дикорастущих трав». 

 «Зачем сорняки цветнику?». 

 «Развесим кормушки пернатым друзьям». 

 Акция «Вторая жизнь пластиковой бутылки». 

Экологические праздники: 

 Февраль – «Масленица». 

 Март –  «День птиц», (22 марта – «Встреча весны»). 

 22 апреля – Международный День Земли. 

 18-22 апреля – День заповедников и национальных парков. 

 3 мая – День Солнца. 

 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. 

 Июль – День океанов. 
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 Сентябрь –  Праздник урожая. 

Целевые прогулки: 

 «В парк» - рассматриваем старый пень. 

 «Есть ли под снегом живые существа?». 

 Организация походов выходного дня (проект «Семейный выходной»). 

Трудовая деятельность: 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Создание экологической среды. 

 Экологические субботники. 

Игровая деятельность: 

 «Экологическая тропа» 

 Неделя географии. 

 Неделя биологии. 

Проектная деятельность: 

 Экологические проекты: «Мы –  часть природы», «Проблемы реки Ея»,  «Наша еда» (история отечественной и зарубежной кулина-

рии». 

Творческая деятельность (конкурсы, выставки, олимпиады): 

 Экологические конкурсы, олимпиады, выставки. 

 Конкурс «Золотая осень». 

 Конкурс поделок из природного материала «Удивительное рядом». 

Воспитательные технологии: 

-предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская деятельность, акции, проектная деятельность. 

Планируемые результаты: 

 имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической эти-

ки; 

 есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на школьных цветниках, по месту жительства; 

 есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 
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 осознание личной  ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция в борьбе за сохранение природы. 

Формируемые компетенции: 

 приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безо-

пасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности. 

МОНИТОРИНГ 

Тест «Отношение к природе». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих способностей учащихся. 

 

Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой деятельности; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и уважения к ценностям отечественной 

культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собст-

венной культурной среды. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, художественное творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музеям. 

Познавательные беседы: 
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 «Как видит и отображает мир художник». 

 «В мире красоты музыкальных звуков». 

 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение  (по выбору обучающихся). 

Беседа-размышление: 

 «Кого мы называем добрыми?». 

 Развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой деятельности. 

 Этические беседы:«Симпатия и антипатия»,«Чувства». 

Игровая деятельность: 

Инсценирование произведений донских писателей. 

 Конкурс сочинений: «Мое любимое произведение»  

 Конкурс сочинений: «Этих дней не смолкнет слава!» 

 Интеллектуально-познавательная викторина  «Имена бывают всем известны, а порой и очень интересны».  

 Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца». 

 Игры-тренинги духовного содержания. 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?». 

Проектная деятельность: 

 Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо». 

Творческие конкурсы:  

 «Богатыри земли Азовской» 

 «А ну-ка, девушки!» 

 «Приглашает Марья–искусница»  

Воспитательные технологии: 

- предметные недели, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок,  посещение концертов музыкальной школы, проведение выставок, 

конкурсы, участие в художественном оформлении помещений, акции, КТД. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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 умеют видеть красоту в окружающем мире; 

 имеют представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю-

щему миру и самому себе; 

 мотивированы  к реализации эстетических ценностей в образовательном учреждении и семье; 

 осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности, знание культуры родного края; 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; 

 

 МОНИТОРИНГ 

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности обучающихся). 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ . 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени  основного общего образования осуществляются не только обра-

зовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организа-

ции нравственного уклада жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого,  

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социали-

зации обучающихся. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 37,43 Конституции  РФ, главе 12 Семейного кодекса 

РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об образовании». 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 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 музеи г. Азова и г. Ростова-на-Дону 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

 тематические общешкольные  родительские собрания; 

 участие родителей в работе  попечительского совета; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- акция «Обелиск»; 

- акция «Самый уютный класс»; 

 индивидуальные консультации (психологическая,педагогическая помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в субботниках по благоустройству школьной территории; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье» 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматиз-

ма; 
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 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обста-

новки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога,  учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Чистый уголок планеты Земля», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении; 

 участие в художественном оформлении классов, школы  к праздникам, мероприятиям. 

 

 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образо-

вания является повышение педагогической культуры родителей. 

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, форми-

рующих нравственный уклад жизни обучающегося. 
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Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педаго-

гического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет,   основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приори-

тетов деятельности образовательного учреждения 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; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание,  собрание-диспут, родительский лекторий, вечер вопросов и ответов,  тренинг для родителей и другие. 

МОНИТОРИНГ 

Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности педагогов и родителей жизнедеятельностью в образовательном учрежде-

нии. 

 

2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической интенсивности труда одним из главных лимитирующих 

факторов становится фактор здоровья. Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно пе-

реплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное благополучие при максимальной продолжительности его 

активной жизни. Здоровье - это комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе 

реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной 

степени осуществлять его биологические и социальные функции. Процесс обучения в школе не должен строиться за счет ресурсов здоро-

вья ребенка, а должен быть направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в основной школе, отмечены: 
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1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5.Состояние микроклимата в школе и дома. 

На состояние физического и духовного здоровья учителя и обучающихся существенное влияние оказывают многие негативные явления 

окружающей действительности: снижение уровня жизни в целом по стране, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической 

обстановки, освоение многих новшеств, включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы, требующие больших физических 

затрат).  

Целью программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни является  формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здо-

ровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достиже-

нию планируемых результатов освоения основной  образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и эколо-

гического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопас-

ности; 

- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся сделать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня; 

- обеспечить рациональную организацию двигательного режима  обучающихся, нормального физического развития и двигательной под-

готовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма учащихся; 

-  дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от таба-

ка, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связан-

ным с особенностями роста и развития. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

Администрация школы 

Обучающиеся 

Родители  

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Психолог 

Преподаватель-организатор  ОБЖ 

Учитель физической культуры 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования экологической культуры,   здорового ибезопасного об-

раза жизни. 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а  форма развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средствооздоровительно-развивающей работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы обучения, которые отражают насущные обще-

ственные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят общеметодические принципы и специфические прин-

ципы, выражающие  специфические  закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы учебного про-

цесса в соответствии с общими целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмыс-

ленного отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным использованием форм привлечения органов чувств чело-

века к процессу познания. 
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Принцип систематичности и последовательности проявляется  во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных  и 

подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного 

материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать 

принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как для медиков, так и для педагогов. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате многократных повторений вырабатываются динами-

ческие стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа постепенности. Он предполагает преемственность 

от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной направленности здоровьесберегающих образова-

тельных технологий. Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на 

индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует  и прогнозирует его разви-

тие.                                                     

  Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан  с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, функциональные возможности организма развива-

ются в процессе использования средств здоровьесберегающих технологий  на основе принципа учета возрастных и индивидуальных осо-

бенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует развитию психофизических 

способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых  в единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллекту-

альное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и меди-

цинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, 

групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье  и здоровье окружающих людей. 
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Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять свои знания по формированию, сохранению   и 

укреплению здоровья на практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место   их практи-

ческого применения.   

   

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 

Организация режима дня обучающихся, их нагрузок, физкультурно-оздоровительной работы, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек. 

Организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями). 

Выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особен-

ностей обучающихся на ступени основного общего образования. 

Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, направленных на формирова-

ние ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться - во внеурочной дея-

тельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, по профилактике вредных привычек; 

- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жиз-

ни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными представителями), направленная на повыше-

ние квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и  т.п.;    

- приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни всем направлениям образовательного и 

воспитательного процесса; 
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- мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по формированию - культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СИСТЕМНОЙ РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

- организация качественного горячего питания учащихся; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным инвентарем и оборудованием; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- создание релаксационных уголков в кабинетах и  релаксационных зон в школе; 

- наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоро-

вительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи). 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным особенностям и возможностям обучающихся (использование мето-

дик,  прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности). 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, секциях и т.п.); 
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 - рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени ос-

новного общего образования; 

организация занятий по лечебной физкультуре; 

- организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (физминутки, физзарядки,  соревнований, олимпиад, походов). 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

-  проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей).  

Просветительская работа с родителями (законными представителями): 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и от-

рицательно влияющим на здоровье детей; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, Дней здо-

ровья, занятий по профилактике вредных привычек и другое; 

 - встречи с представителями участковой и районной больниц. 

Формирование экологической культуры: 

- усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- взаимодействие с природой, экологически грамотное поведение в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путе-

шествий по родному краю); 

-  участие в природоохранительной деятельности (в школе и на   пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.);  

 -  участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 
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-  усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных представителей), расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

- положительная динамика физического развития, снижение уровня заболеваемости обучающихся, повышение адаптационных возможно-

стей, оптимизация эмоционально-волевого статуса, снижение тревожности и агрессии; 

- рост уровня физического развития и физической подготовленности   школьников; 

- повышение приоритета здорового образа жизни;  

- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих сохранению и укреплению здоровья, а именно – компетенций 

здоровьесбережения (осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, знание и соблюдение норм здорового образа жизни, куль-

туры питания); компетенций самосовершенствования, саморазвития, самооздоровления; компетенций успешного социального взаимодей-

ствия (сотрудничество, толерантность, уважение к людям). 

Экологическая компетентность– осознанная способность, готовность к самостоятельной экологической деятельности, направленной на 

сохранение и устойчивое воспроизводство жизни, на практическое улучшение состояние окружающей среды, решение и предупреждение 

экологических проблем. 

 

План мероприятий по реализации школьной программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,  рас-

считанный на весь период реализации программы 

  

№ 

п/п

  

 

Мероприятия  

 

Этапы реализации  

 

Сроки реали-

зации  

 

Ответственный  

 

1. Диагностика 
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1 Обеспечение в достижении допустимо-

го здоровья и здорового образа жизни

  

 

выявление хронических заболеваний у 

школьников,  

выявление заболеваний глаз, нарушений 

опорно-двигательной системы 

 

сентябрь-

октябрь   

 

медицинские работни-

ки  

 

 

2

  

 

Составление социального паспорта  

школы и отдельно по классам с после-

дующим внесением изменений по 

вновь поступающим обучающимся 

фронтальный и индивидуальный опросы ро-

дителей  

 

сентябрь  

 

Социальный педагог, 

классные руководители

  

 

3

  

 

Диагностика психологических особен-

ностей ребенка  

 

Сбор и изучение   

сведений об условиях проживания в семье, 

занятия коллективные и индивидуальные 

 

в течение года

  

 

психолог  

 

4

  

 

Диагностика заболеваний по классам и 

школе 

картотека длительно болеющих детей, хро-

нически больных и детей- инвалидов

 (анализ)   

В течение года 

май  

 

медицинские работни-

ки 

 

 

2. Предупреждение неуспеваемости 

 

1

  

 

Внедрение  в работу школы здоровье 

сберегающих технологий  

 

выполнение санитарно-гигиенических норм 

при организации учебного процесса (осве-

щенность помещений, мебель, проветрива-

ние и т.д.)  

 

проведение  работы с учителями по ликви-

дации стрессовых и конфликтных ситуаций 

 

проведение систематических проверок  пе-

регрузок обучающихся  

в течение года

  

 

 

 

в течение года

  

 

в течение года

  

Заместитель директора 

по УВР  

 

 

 

психолог, заместитель 

директора по ВР  

 

 

администрация школы 
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3. Охрана труда и соблюдение норм СанПина 

 

1 Обучение педагогического состава

  

 

правильное размещение обучающихся при 

посадке, учитывающее состояние здоровья, 

смену места и т.д.  

 

физкультурные минутки  

 

 

соблюдение графика проветривания 

 

соблюдение нормативов освещенности клас-

сов  

  

организация питьевого режима в школе  

 

в течение года

  

 

 

в течение года 

 

в течение года

  

в течение года

  

 

в течение года

  

классные руководите-

ли, учителя-

предметники  

 

учителя-предметники 

 

 

ответственные за каби-

нет,   

классные руководите-

ли,  

 

 завхоз школы, работ-

ники столовой  

2

  

 

Инструктаж обучающихся в учебное 

время и внеурочной деятельности  

формирование правильной осанки  

соблюдение гигиенических норм и правил 

обучающимися  

 

в течение года

  

 

 

классные руководите-

ли, учителя, руководи-

тели кружков  

 

3 Беседы  

с обучающимися  

 

гигиена организма человека  

 

правильное и рациональное питание 

  

психофизиологический механизм возникно-

вения вредных привычек  

в течение года

  

 

 

Классные руководите-

ли, медицинские ра-

ботники  

 

4. Пропаганда здорового образа жизни 

 

1 Классные часы, лекции, беседы, экс- «Нравственное, духовное здоровье – психи- В течение года классные руководители
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курсии  

 

ческая основа физиологического здоровья».

  

«Твое свободное время и твое здоровье». 

«Всемирный день некурения».  Конкурс 

плакатов «Ударим юмором по сигаретам». 

«Болен – лечись, а здоров – берегись»  

Экскурсии и однодневные походы по окре-

стностям села Елизаветовка. 

 

  

 

 

  

  

2. 

  

 

Обучение обучающихся оказанию пер-

вой медицинской помощи.  

 

организация обучения  по данной теме в 

рамках уроков  ОБЖ 

в течение года

  

 

Преподаватель ОБЖ  

  

 

5. Основные формы учебно-воспитательного процесса, способствующего оздоровлению школьника 

 

1 Составление плана увеличения двига-

тельного объема в режиме дня школь-

ника  

  

 

проведение уроков согласно плана по физи-

ческому воспитанию обучающихся школы. 

 

внутришкольные соревнования  

 

дни здоровья  

 

физкультурные минутки   

 

в течение года

  

 

согласно плана

  

 

  

в течение года

  

 

учитель физкультуры

  

 

учитель физкультуры

  

зам. по ВР, учитель 

физкультуры  

учителя-предметники
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2 Агитация и пропаганда физической 

культуры и спорта 

Оформление  стендов, пропагандирующих  

занятия спортом: 

«Спортивная жизнь школы», «Спортивные 

новости», «Лучшие спортсмены школы» 

 

  

 

 

в течение года

  

 

 

 

 

учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

 

3 Работа с родителями  

 

-приобретение спортивной  формы; 

- организация туристических походов; 

-участие в акции «Быть здоровым-здорово!» 

-организация  и проведение  соревнования 

«Папа, мама и я – спортивная семья»  

-проведение конкурса «Самый здоровый 

класс» 

-работа на уроках с учетом групп здоровья.

  

сентябрь в 

течение года  

октябрь  

февраль  

март-апрель  

 

в течение года

  

 

классные руководите-

ли, учитель физкульту-

ры  

заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректирования деятельности по здоровьесбережению с целью повышения 

меры ее соответствия основным установкам, назначенным функциям и нормативам, которые определены на предыдущих этапах: целепо-

лагания и проектирования. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

- организация качественного горячего питания учащихся; 

- обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и спортивным инвентарем и оборудованием; 

-пополнение школьной библиотеки учебно-методической, научно-методической, психолого-педагогической литературой. 

Воспитательные технологии: 
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Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно выделить несколько групп, в которых используется разный под-

ход к охране здоровья: 

Медико-гигиенические технологии:  

 Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов.  

 Проведение прививок.  

Физкультурно-оздоровительные технологии:  

 Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировка силы, выносливости, быстроты, гибкости.  

Экологические здоровьесберегающие технологии:  

 Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей.  

 Обустройство пришкольной территории.  

 Аэрофитомодуль: зеленые растения в классах.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности  

 Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии  

 Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как технологическую основу здоровьесберегающей 

педагогики, и как совокупность приемов, форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как 

качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.  

Компенсаторно-нейтрализующие  

 Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то мере нейтрализовать неблагоприятное воздействие статич-

ности уроков.  

 Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать стрессогенные воздействия.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

     Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части вос-

питания экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 

     Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

Результаты участия в конкурсах экологической направленности             (личностные и школьные). 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. Психологический комфорт классного коллектива (диагности-

ка). 
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Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим содержанием (диагностика). 

Охват горячим питанием обучающихся  основной общей школы. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим 

нормам. 

Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

Анализ динамики заболеваемости участников образовательного процесса. 

 

 

2.6. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Пояснительная записка 

   В программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г. определена миссия образования – реализация каждым гражданином 

своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала. В соответствии с этим провозглашена задача – формирование 

гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспе-

чивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации. 

       Профессиональная ориентация обучающихся на ступени среднего общего образования является одной из основных образова-

тельных задач общеобразовательного учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы сту-

пени среднего общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных осо-

бенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной 

коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в 

соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником средней  школы профиля обучения на старшей ступени среднего 

общего образования или (и) будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 
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      Такие результаты профориентации школьников на ступени среднего  общего образования должны достигаться за счет создания 

условий для инициативного участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 

обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии работы с ин-

формацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов 

собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников на ступени среднего общего образования, 

использование социально-педагогического подхода в практике школе профориентации.     

Задачи: 

- формирование  мотивации к труду, потребностям к приобретению профессии; 

-овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной деятельности, профессиональном образовании, рынке 

труда,  вакансиях, службе занятости населения; 

- развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятель-

ности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям детей; 

- создание условий для профориентации обучающихся через систему работы педагогов, психолога, социального педагога; сотруд-

ничество образовательного учреждения с учреждениями профессионального образования; центрами профориентационной работы; через 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образова-

ния и выбора профессии. 

- формирование профориентационных компетенций обучающихся. 
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Адресат программы 

Администрация школы, обучающиеся, родители, классные руководители, учителя-предметники, психолог. 

Особенности организации и содержания программы профориентации обучающихся . 

 Программа направлена на овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной профориентации, «безо-

пасной» пробы различных профессиональных ориентаций; проектирование и реализацию индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

 Содержание  программы профессиональной ориентации школьников на ступени среднего общего образования основано на  

развитии деятельности учащихся, обеспечивающей формирование способности учащихся к  ответственному выбору будущей профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагает осуществление на учебном материале в рамках освоения учебных программ по 

различным областям знаний в урочное время и внеурочное время, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельно-

сти в рамках дополнительного образования, в процессе проектной  деятельности. 

  Во внеурочной деятельности школы основным реализуемым содержанием образования программы профессиональной ориен-

тации школьников на ступени среднего  общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные): 

• коммуникативная компетентность; 

• способность к самооцениванию; 

• 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. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

1. Создание системы диагностики способностей учащихся 

1.1. Выявление склонностей и способностей учащихся: 

1.2. Анкетирование учащихся с целью определения запроса на проведение элективных курсов и предметных кружков.  

1.3. Создание информационной системы для своевременного ознакомления всех участников образовательного процесса с результа-

тами исследования и возможностей учащихся. 

1.4. Вовлечение учащихся в проектную деятельность по изучению своих склонностей и возможностей с целью профориентации. 

1.5. Проведение социологического опроса. 

2. Профориентация средствами системы обучения 

2.1. Определение своей роли в индивидуальной программе допрофессионального развития учащихся и планирование деятельности. 

2.2.      Создание картотеки “Профессия, с которой знакомит предмет”. 

2.3. Определение роли учебных предметов в формировании профориентационных интересов  школьников. 

2.4.  Участие в проектной деятельности с практическим (творческим)  применением знаний при изучении учебных предметов (в 

частности в рамках предмета «Технологии»). 

3. Профориентация средствами внеурочной деятельности 

3.1. Организация элективных курсов и работы предметных кружков. 

3.2. Проведение школьных, сетевых олимпиад. 

3.3. Проведение предметных недель. 

3.4. Проектная деятельность учащихся. 
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3.5. Проведение научно-практических конференций учащихся. 

3.6. Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития творческих способностей учащихся. 

4. Работа классных руководителей по профориентации учащихся 

4.1. Организация тематических классных часов, праздников “Мир профессий”. 

4.2. Проведение классных мероприятий “Профессии наших родителей”. 

4.3. Организация встреч с людьми различных профессий “Мое место в государстве”. 

4.4. Организация и проведение экскурсий на предприятия, где работают родители. 

5. Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации учащихся. 

5.1. Проведение конкурсных программ:  

    -   “Приглашает Марья- искусница”  

    - Выставки детского творчества «Очумелые ручки» 

    -  Конкурс «Созвездие» 

    -  Познавательно-развлекательный конкурс "Эти разные профессии". 

5.2. Знакомство с образовательными услугами района и области:  

• встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов; 

• оформление стенда “Мир профессий”. 

5.3. Празднование “Дня учителя”:  

 День учителя «Поклон тебе низкий, мой добрый учитель!": 
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 День самоуправления. 

 Выставка плакатов «Учителям посвящается». 

5.4. Проведение недели по профориентации “Дороги, которые мы выбираем”. 

6. Работа социально-психологической службы 

6.1. Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в получении среднего специального и высшего образования. 

6.2. Сотрудничество с центром занятости по летнему трудоустройству учащихся. 

6.3. Определение участков на школьной территории для работы обучающихся.  

6.4. Организация консультаций при необходимости корректировки выбранной профессии. 

7 . Работа  библиотеки 

7.1. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам профориентации. 

7.2. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников по профориентации. 

8. Работа с родителями. 

8.1. Родительские собрания:  

«Подходит ли выбранная профессия вашему ребенку»? ; 

• “Хочу, могу, надо”. Изучение склонностей и способностей ребенка.;  

• “Что значить выбрать профессию?”; 

• “Когда не поздно выбирать профессию?”  

8.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных интересов учащихся. 

8.3. Организация и проведение “Дня открытых дверей в школе” для родителей. 
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9. Работа педагога-психолога 

9.1. Тематические занятия (форма проведения – тренинг, блочное проведение). 

9.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных интересов учащихся. 

9.3. Диагностика интеллектуального развития и профсклонностей и интересов учащихся. 

9.4. Социологический опрос учащихся. 

9.5. Создание видеотеки “Рядом с нами”. 

9.6. Ознакомление родителей с исследованиями классных руководителей по выявлению склонностей и способностей ребенка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 - Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа ситуации неопределенности или не-

доопределенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.   

 - Сформированные рефлексивные действия:  

 - способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации;  

  - умение совместно с педагогами составлять индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, оп-

ределяемыми выбором будущей профессии;  

 - осуществление  выбора индивидуального и профессионального маршрута для реализации индивидуальной образовательной 

программы. 

 Формируемые компетенции: 

  - социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность личных качеств к будущей профессии, ориентирова-

ние на рынок труда, знание норм трудовой и коллективной этики; 
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         - формирование (ориентационных) профориентационных компетенций, которые являются основой для профессиональных 

компетенций (испытывать потребность в образовательной самоидентификации). 

 Мониторинг эффективности реализации программы профориентации 

 1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

 2. Опросник по карте интересов. 

 3. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

1.Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Показателем информации в данном случае является ясное пред-

ставление школьником требований профессии человеку, конкретного месте ее получения, потребности общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. 

Показателем сформированности потребности  в обоснованном профессиональном выборе профессии – это самостоятельно прояв-

ляемая школьником активность по получению необходимой информации о той или иной профессии,  желание пробы своих сил в кон-

кретных областях деятельности,  самостоятельное составление своего профессионального плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. 

4.Степень самопознания школьника. 

5. Наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

 

2.7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ. 

Цель  программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья и их родителям (законным представителям); 
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- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при  освоении  основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование социальной компе-

тентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются следующиезадачи: 

-  выявление и удовлетворение  особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для разви-

тия их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для 

обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с  ограниченными возможностями здоро-

вья  (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического конси-

лиума образовательной организации (ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с  огра-

ниченными возможностями здоровья.  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с  ограниченными 

возможностями здоровья.  

 - осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обу-

чающихся с  ограниченными возможностями здоровья.  

 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного  пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 
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здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования. 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решить проблему ребенка с мак-

симальной пользой и в интересах ребенка. 

- Системность Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими недостат-

ки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав ро-

дителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения  детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с роди-

телями (законными представителями)вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы(группы).  

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское - раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной).  

Диагностическая работавключает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы ос-

новного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) физическом разви-

тии 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:  
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- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использование специальных ме-

тодик, 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;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, лично-

стной 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 обучаю-

щимися 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 психофизио-

логическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их ро-

дителей (законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направлен-

ные 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.  

Для реализации  Программы  коррекционной работы в школе создана служба комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, в которую наряду с основными учителями входят следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель -логопед 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами шко-

лы педагогом-психологом, медицинским работником,  регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются  врачом и медицинской сестрой врачеб-

ной амбулатории с. Елизаветовка на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет классный руководитель, педагог психолог, со-

циальный педагог.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных направлений психологиче-

ской службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.  

Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализациипринимают участие как учителя класса (аттестация учащихся в 

начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разра-

ботаны школой.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка реко-

мендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор спе-

циальных методов, приемов и средств обучения).  

Содержание деятельности ПМПк:cпециалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 
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конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических ма-

териалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк входят: педагог-психолог, педагоги , классные руководители, заместитель  директора по ВР, заместитель  дирек-

тора по УВР.Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, про-

граммно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

42, 79).  

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинским учреждением (ЦРБ г. Азова; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(центр «Доверие» с. Кагальник;) образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные програм-

мы и др.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом ва-

риативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников школы, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в школе осуществляется  во всех организационных формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основ-

ной образовательной программы.  

Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в 

группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) 

по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной  внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с  ограниченными возможностями здоровья.  
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Для развития потенциала обучающихся с    ограниченными возможностями здоровья, специалистами и педагогами с участием са-

мих обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с   ограниченными возможностями здоровья  осуществляется педагогами. 

Механизм реализации  раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи  программы коррекционной работы и рабочих коррекцион-

ных программ, во взаимодействии разных педагогови специалистовв сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с об-

разовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

 

  Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС  основного об-

щего образования. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей  с  ограниченными возможностями здоровья.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение содержанием  основной образовательной программы ос-

новного общего образования (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных катего-

рий детей с  ограниченными возможностями здоровья  

   индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответст-

вующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

уровне основного общего образования.  
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Достижения обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья    рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуаль-

ных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 Механизм  взаимодействия  образовательного учреждения с другими организациями  для  реализации  

образовательной деятельности в урочной, внеурочной, внешкольной, коррекционной,  методической работе. 

Эффективная реализация основной образовательной программы требует создания системы взаимодействия  общего образования 

и дополнительного образования детей.  взаимодействие специалистов школы,    со специалистами различного профиля  других органи-

заций, социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешней средой (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Основные формы взаимодействия: 

-  взаимодействие в осуществлении процесса обучения и воспитания ; 

- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 

 

Основные направления взаимодействия: 

 

1.   Взаимодействие  МБОУ Елизаветовской  СОШ  с  образовательными учреждениями Азовского района. 

Данное взаимодействие - одна из эффективных технологий, позволяющая образовательному учреждению динамично развиваться. 

Принцип сочетания индивидуального и коллективного позволяет обеспечивать непрерывность профессионального  образования пе-

дагогов, а также повышение качества образовательной услуги.  На базе Александровского округа, организованного методической 

службой Азовского районного отдела образования,  созданы творческие группы учителей-предметников, которые разрабатывают ме-

тодическую тему и создают конкретный продукт. Этим самым обеспечиваются условия для повышения квалификации педагогов, для 

формирования исследовательской культуры учителя.  

 

2. Взаимодействие  школы с  образовательными учреждениями  дополнительного образования Азовского района. 
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      МБОУ Елизаветовская СОШ предоставляет  материально-техническую базу  для осуществления образовательного процесса МО-

УДОД ДЮСШ Азовского района. Обучающиеся школы посещают спортивные секции по интересам, действующие на базе школы: 

секции « Волейбол» 

 

3.    Взаимодействие  школы с дошкольным образовательным учреждением МДОУ № 14 «Ласточка». 

Взаимодействие специалистов школы и детского сада предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов шко-

лы - педагога-психолога, педагога- логопеда.    

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

4. Для повышения эффективности коррекционной работы МБОУ  Елизаветовская СОШ  осуществляет взаимодействие и социальное 

партнерство со  следующими  организациями и учреждениями Азовского района: 

- центр «Доверие» села Кагальник,  

- коррекционная школа № 7 г.Азова, 

-врачебная амбулатория с. Елизаветовка. 

5. Взаимодействие  МБОУ Елизаветовской  СОШ с учреждениями культуры: 

- библиотекой с. Елизаветовка; 

- Азовским краеведческим музеем; 

- МБУК "Дом Культуры с. Елизаветовка" 

Формами социального партнерства с данными организациями являются: осуществление долгосрочных и краткосрочных проектов, акций, 

инициатив с привлечением двух или нескольких участников; реализация программ муниципального  уровня.  

Организация  взаимодействия между организациями и учреждениями осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможностях образовательных организаций в осущест-

влении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 
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2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание органа, управляющего взаимодействием между 

участниками сети (например, координационного совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствующую деятельность участников сетевого взаи-

модействия, согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых сетевых ресурсов. 

Основные формы взаимодействия: 

- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 

- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 

 

3.1. Учебный план МБОУ Елизаветовской средней общеобразовательной школы на  2017-2018 учебный год в рамках реализа-

ции БУП-2004 для основного  общего образования. 

Пояснительная записка  к учебному плану МБОУ Елизаветовской СОШ на 2017-2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2017/2018 учебный год 

 

Учебный план образовательного учреждения – нормативный правовой документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам (годам) обучения.  

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.07.2016); 
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- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части из-

менения и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объедине-

нием по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена федеральным учебно-методическим объедине-

нием по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Ми-

нобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профес-

сионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP


200 

 
 

общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года 

№ 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических реко-

мендациях по реализации элективных курсов»; 
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- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному пред-

мету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Елизаветовской СОШ на 2017-2018 учебный год (8-9 классы 

по БУП-2004); 

-  Положение о формах, периодичности и порядке текущей и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Елизаветовской СОШ;  

- Устав МБОУ Елизаветовской  СОШ. 

Учебный план МБОУ Елизаветовской СОШ представляет недельный вариант распределения учебных часов начального общего, основно-

го общего и среднего  общего образования. Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует макси-

мальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и 

организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений (компонент обра-

зовательного учреждения).  

Учебный план для 8– 9 классов разработан на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года для 5-дневной рабочей недели. 

Школа работает в одну смену.  Начало занятий в   9.00. Перемены между уроками составляют 10 минут, предусмотрены  две боль-

ших перемены по 20 минут каждая. Продолжительность уроков во 2 – 11 классах составляет 40 минут.  

Продолжительность каникулярного времени в 10 – 11  классах – не менее 30 дней. 

Максимальная недельная нагрузка обучающихся по классам: 

1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10кл. 11 кл. 

21 23 23 23 28 29 32 33 33 34 34 
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Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учётом предельно 

допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования.  

Основное общее образование 

Цели и задачи основного общего образования 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – формирование нравственных качеств лично-

сти, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем 

в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на третьей 

ступени общего образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения обязательного 

среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и са-

мообразования. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени основного  общего образования являются: 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и тело-

сложения; 

-овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и физическими упражнениями разных видов 

спорта, предусмотренных рабочей программой, а также умениями использовать их в разнообразных формах игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

В 8-9 классах реализуется БУП-2004. 

В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в качестве федерального компонента с 7 по 9 класс 

(по 1 часу в неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модуль-

ному принципу на интегративной основе. 
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Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с БУП-2004 с 8 по 9 класс - 3 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей образовательного учре-

ждения. Обязательный учебный предмет «Технология» изучается  в 8 классе - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в объеме 1 часа в неделю как обязательная 

часть (федеральный компонент) учебного плана.  

В 7 и 9 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как самостоятельный учебный предмет за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений (компонента образовательного учреждения). 

В 8-9 классах (ФК ГОС) учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в рамках интегрированного 

предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю. Два обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х клас-

сах. Алгебра является одним их опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь 

это относится к предметам естественно-научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыкиалгебраического характера необходимы для трудовой и про-

фессиональной подготовки школьников. На изучение учебного предмета "Алгебра" в 8-9 классах отведено по 4 часа, по 3 часа из феде-

рального компонента, по одному часу за счёт компонента образовательного учреждения в 8 классе в соответствии с УМК Ю.М.Колягина 

М. В. Ткачёвой, Н. Е. Фёдоровой, М. И. Шабунина, в 9 классах в соответствии с УМК А.Г. Мордковича. 

Часы компонента образовательного учреждения русский язык в 8 классе (1 час) отводится для развития коммуникативных ком-

петенций,    русский язык в 9 классе (1 час) для усиления базового ядра. 

В 9 классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной школы и создаются условия для получе-

ния среднего общего образования.  

Учебный план МБОУ Елизаветовской СОШ  на 2017-2018 учебный год 

в рамках реализации БУП-2004  (5-дневная рабочая неделя). 

 

 

Учебные предметы                          классы                     
Количество часов в неделю Всего 

8 9а 9б  
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Федеральный компонент     

Русский язык 3 2 2 7 

Литература 2 3 3 8 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Математика - - - - 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ 1 2 2 5 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Музыка  - - - - 

ИЗО - - - - 

Искусство  1 1 1 3 

Технология 1 0----- 0---- 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 --- --- 1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 31 30 30 91 

Компонент образовательного учреждения 2 3 3 8 

Русский язык 1 1 1 3 

Алгебра  1 1 1 3 

ОБЖ  1 1 2 

Итого: 33 33 33 99 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Целями  промежуточной аттестации являются: 
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- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в соответст-

вии с санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навы-

ков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта.   

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных предметов. 

Формы и порядок проведения промежуточной  аттестации. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может про-

водиться письменно  или  устно. 

 Решением педагогического совета ОУ устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся. Данное решение утверждается приказом директора школы и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формы промежуточной  аттестации с учётом требований ФКГОС. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может про-

водиться письменно и  устно. 

Формами проведения промежуточной  письменной аттестации в 8-9 классах являются: контрольная работа, диктант, изложение с 

разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

К устным формам промежуточной   аттестации относятся: защита реферата, зачёт, собеседование, защита проекта и другие. 

По физической культуре основной формой промежуточной  аттестации является сдача контрольных нормативов или устный зачет 

по теоретической части программы для обучающихся, освобожденных от физических нагрузок 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс и до-

пуска учащихся 9- х классов к государственной итоговой аттестации.  

 Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания. 

 В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности отдельных предметов, а также возрас-

тными нормами физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не 

позднее 4-го. 

Итоги промежуточной   аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым 

она проводилась. 

 

 



206 

 
 

3.1.1 КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ ЕЛИЗАВЕТОВСКОЙ СОШ НА  2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Начало учебного года: 01 сентября 2017 года.       

Конец учебного года: 1-4, 9, 11 классы 25 мая 2018 года; 5-8,10 классы 31 мая 2018 года. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов с 26.05.2018 г. 

Сроки промежуточной аттестации: полугодовая промежуточная аттестация во 2-11 классах с 08.12.2017 по 18.12.2017 г. 

Годовая промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах с 04.05.2018 г по 19.05.2018 г; в 9, 11 классах с 04.04.2018г. по 10.05.2018г. 

 

Четверть Учебные дни Каникулы  

1 классы 2-4 классы 5-8, 10 классы 9, 11 классы 1 классы 2-4 классы 5-8,10 классы 9, 11 классы 

 

I 

с 01.09.2017 г. 

по 

02.11.2017г.  

Итого: 9 не-

дель  

с 01.09. 2017г. 

по 

02.11.2017г.  

Итого: 9 не-

дель  

с 01.09. 2017г. 

по 02.11.2017 

г.  

Итого: 9 не-

дель  

с 01.09. 2017 

г. по 

02.11.2017 г.  

Итого: 9 не-

дель  

с 03.11. 2017г. 

по 09.11.2017 

г.  

Итого:  7 дней  

с 03.11. 2017г. 

по 09.11.2017 

г.  

Итого:  7 дней  

с 03.11. 2017г. 

по 09.11.2017 

г.  

Итого:  7 дней  

с 03.11. 2017г. 

по 09.11.2017 

г.  

Итого:  7 дней  

 День народного единства 04.11.2017 - 06.11.2017 г. День Знаний  01.09.2017 г. 

Траурные мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв тер-

роризма 04.09.2017 г. 

День самоуправления, посвящённый Дню учителя 05.10.2017 г. 

Праздник «Ростовской области -80!»  15.09.2017 г. 

 

 

II 

с 10.11.2017 г. 

по 28.12.2017 

г.  

Итого: 7 не-

дель  

с 10.11.2017 г. 

по 28.12.2017 

г.  

Итого: 7 не-

дель  

с 10.11.2017 г. 

по 28.12.2017 

г.  

Итого: 7 не-

дель  

с 10.11.2017 г. 

по 28.12.2017 

г.  

Итого: 7 не-

дель  

с 29.12.2017 г. 

по 

11.01.2018г.  

Итого:   14 

дней  

с 29.12.2017 г. 

по 

11.01.2018г.  

Итого:   14 

дней  

с 29.12.2017 г. 

по 

11.01.2018г.  

Итого:   14 

дней  

с 29.12.2017 г. 

по 

11.01.2018г.  

Итого:   14 

дней  

 Новогодние каникулы 01.01.2018 г. - 08.01.2018 г. Месячник "Подросток и закон" 10.11.2017г. - 12.12.2017 г. 

Акция "5 маме!" 20.11.2017 г. - 24.11.2017 г. 
              Новогодняя  феерия  28.12.2017г. - 29.12.2017 г. 
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III 

с 12.01.2018 г. 

по 

08.02.2018г.  

4 недели 

с 16.02.2018 г. 

по 

22.03.2018г. 

5 недель 

Итого: 9 не-

дель  

с 12.01.2018 г. 

по 

22.03.2018г.  

Итого:10 не-

дель 

с 12.01.2018 г. 

по 

22.03.2018г.  

Итого:10 не-

дель 

с 12.01.2018 г. 

по 

22.03.2018г.  

Итого:10 не-

дель 

с 09.02.2018г. 

по 

15.02.2018г. 

7 дней 

с 23.03.2018 г 

по 

31.03.2018г. 

9 дней  

Итого: 16 

дней 

с 23.03.2018 г 

по 

31.03.2018г. 

Итого: 9 дней  

 

с 23.03.2018 г 

по 

31.03.2018г. 

Итого: 9 дней  

 

с 23.03.2018 г 

по 

31.03.2018г. 

Итого: 9 дней  

 

  

День защитника Отечества   23.02.2018 г.  

 

Международный женский день 08.03.2018 г. - 09.03.2018 г. 

Вечер встречи выпускников. 03.02.2018 г. 

Месячник оборонно-спортивной работы, посвящённый Дню 

защитника Отечества. 23.01.2018 - 22.02.2018 г. 

Праздник, посвящённый международному женскому дню.    

07.03.2018 г. 

Неделя детской книги. 15.03. 2018– 21.03.2018 г. 

 

IV 

с 02.04.2018 г. 

по 

25.05.2018г.  

Итого:   8 не-

дель  

с 02.04.2018 г. 

по 

25.05.2018г.  

Итого:   8 не-

дель  

с 02.04.2018 г. 

по 31.05.2018 

г.  

Итого:   9 не-

дель  

с 02.04.2018 г. 

по 

25.05.2018г.  

Итого:   8 не-

дель  

 

с 26.05.2018г. 

 

с 26.05.2018г. 

 

с 01.06.2018г. 

 

с 26.05.2018г. 

- ГИА 

 День весны и труда 29.04.2018 г. - 02.05.2018 г.  

День Победы 09.05.2018 г. 

День России 12.06.2018 г. 

День Здоровья. 07.04.2018 г. 

Вахта Памяти. 09.05.2018 г. 

Праздник «Детства прощальный звонок» 25.05.2018 г. 

Выпускной вечер «Прощай, школа!» 27.06.2018 г. 

Учебный год 
Всего: 33 не-

дели 

Всего: 34 не-

дели 

Всего: 35 не-

дель 

Всего: 34 не-

дели 

Всего: 37 

дней 

Всего: 30 

дней 

Всего: 30 

дней 

Всего: 30 

дней 
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3.2.Система условий для реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Реализация Образовательной программы предусматривает применение комплекса учебных программ, отобранных на основе принципов 

культуросообразности и гуманизации образования. Учебные программы конкретизируют содержание образовательной программы, явля-

ются средством достижения поставленных целей при условии гарантий прав  субъектов образовательного процесса. 

Перечень учебных программ, имеющих соответствующие грифы согласования, принимается Педагогическим советомобразовательного 

учреждения в составе настоящей образовательной программы. Применение скорректированных учебных программ допускается только 

после принятия Педагогическим советом. 

Реализация образовательной программы предполагает использование учебно-методического комплекса, позволяющего достигать уровня 

образовательной подготовки обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами. 

Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе,  соответствуют федеральному перечню. 

 

Учебно-методический комплекс. 

 

№п/п Авторы, название учебника Класс Наименование издательства 

Основное общее образование 

Русский язык 

1 Львова С.И. Львов В.В. Русский язык 8 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

2 Львова С.И. Львов В.В. Русский язык 9 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

3 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык  (VIII вид) 8 ОАО "Издательство         Просвещение" 

Литература 

4 Меркин Г.С. Литература 8 ООО "Русское слово-учебник" 

5 Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.  Литература  9 ООО "Русское слово-учебник" 

6 Малышева З.Ф. Чтение (VIII вид) 8 ОАО "Издательство         Просвещение" 
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Иностранный язык 

7 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык 8 Титул 

8 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык 9 Титул 

Математика 

9 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др.  Алгебра 8 ОАО "Издательство         Просвещение" 

10 Мордкович А.Г., Семенов П.В.  Алгебра 9 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

7-9 ОАО "Издательство         Просвещение" 

12 Эк В.В. Математика (VIII вид) 8 ОАО "Издательство         Просвещение 

Информатика и ИКТ 

13 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика 

8 ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

14 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика 

9 ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

История России  

15 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ под ред. 

Торкунова А.В. История России 

8 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

16 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др./под ред. Торкунова А.В. История 

России 

9 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

17 Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. 

История России  для специальных (коррекционных) учебных 

заведений 

8 ООО "Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС" 
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Всеобщая история  

18 Бурин С.Н., Митрофанов А.А. Пономарев М.В.  Всеобщая 

история.  История Нового времени.  

8 ООО "ДРОФА" 

19 Загладин Н.В. Всеобщая история. 

Новейшая история 

9 ООО "Русское слово-учебник" 

Обществознание 

20 Кравченко А.И. Обществознание 8 ООО "Русское слово-учебник" 

21 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 9 ООО "Русское слово-учебник" 

География 

22 Баринова И.И. География.  8 ООО "ДРОФА" 

23 Дронов В.П., Ром В.Я.  География России.  Население и хо-

зяйство. 

9 ООО "ДРОФА" 

24 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  География. (VIII вид) 8 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

Биология 

25 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 ООО "ДРОФА" 

26 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология 9 ООО "ДРОФА" 

27 Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные. (VIII 

вид) 

8 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

Физика 

28 Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б/под ред. Орлова В.А., Рой-

зена И.И. Физика 

8 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

29 Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б/под ред. Орлова В.А., Рой-

зена И.И. Физика 

9 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

Химия 
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30 Габриелян О.С. Химия 8 ООО "ДРОФА" 

31 Габриелян О.С. Химия 9 ООО "ДРОФА" 

ИЗО 

32 Питерских А.С., Гуров Г.Е. /Под редакцией Неменского Б.М.   

Изобразительное  искусство 

7-8 ОАО "Издательство" Просвещение" 

Искусство  

33 Данилова Г.И. Искусство 8 ООО "ДРОФА" 

34 Данилова Г.И. Искусство 9 ООО "ДРОФА" 

Физическая культура 

35 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./под 

ред. Виленского М.Я. Физическая культура 

5-7 ОАО "Издательство" Просвещение" 

36 Лях В.И., Маслов М.В., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 ОАО "Издательство" Просвещение" 

Технология 

37 Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н., Очинин О.П. Технология. 

8 ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

38 Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд.  

(VIII вид.) 

8 ОАО "Издательство" Просвещение" 

Основы безопасности жизнедеятельности 

39 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. под ред. Во-

робьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 

8 ООО "Издательство Астрель" 

40 Фролов М.П., Литвинов Б.Н., Смирнов А.Т. под ред. Во-

робьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 

9 ООО "Издательство Астрель" 

 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Это основная форма организации учебного процесса, в ка-

честве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система консультативной поддержки, групповых и 

индивидуальных занятий, учебные экскурсии,  практикумы, научно-практические конференции, занятия в кружках, спортивных секциях. 
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Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, объединенных для изучения содержания учебных 

предметов федерального компонента, независимо от уровня освоения. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса применяются: 

• лекции; 

• лабораторные  и практические работы,  

• интерактивные уроки,  

• учебные игры; 

• проектно-исследовательская  деятельность; 

• индивидуальные консультации; 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) 

учителя школы проводят уроки  нетрадиционных форм: 

• интегрированный урок 

• урок-путешествие 

• ролевая игра 

• дебаты 

• творческая мастерская 

• урок-практикум 

• урок-исследование 

• урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

• экскурсии 

• олимпиады 

• конкурсы, фестивали 

• научно-практические конференции 

• дискуссии 
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Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности. 

• качество усвоения программ по учебным предметам; 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• состояние здоровья обучающихся; 

• отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

• эффективное использование современных образовательных технологий; 

• создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования; 

• обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

• участие в районных, региональных, федеральных конкурсах, смотрах. 

 

               Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Объектами оценки качества образования являются: 

• учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 

• качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ го-

сударственному и социальному стандартам); 

• качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образовательных программ); 

• эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования. 

 

Процедуры системы оценки качества образования: 

• лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного процесса государственным и региональным 

стандартам ; 

• государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса ОУ; 

• итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников образовательного учреждения в соответствии 

с требованиями государственного образовательного стандарта на ступени основного общего образования; 
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• аттестация педагогов образовательного учреждения – определяет уровень соответствия педагогических работников должностным 

требованиям и квалификационным категориям; 

• профессиональные конкурсы ; 

• система внутришкольного контроля: 

• мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения; 

• анализ творческих достижений школьников. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни освещаются на официальном Интернет-сайте школы. 

Сайт служит средством информационного обмена участников образовательного процесса, публикует информацию о деятельности и дос-

тижениях образовательного учреждения. Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие  реализацию образовательной программы. 

 Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на  успешное освоение образовательной программы  и 

реализацию стратегии развивающего, личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего  развитие  обучающихся за счет умень-

шения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе.  

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный процесс призвано повысить эффективность проведе-

ния уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов 

заданий, а также разнообразить формы обратной связи.  

Основные направления внедрения высоких технологий: 

• оснащение кабинетов современной техникой (проектор, компьютер, интерактивная  доска);  

• анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям; 

• проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в образовательный процесс;  

• включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий. 

Для организации доступа обучающихся и учителей к справочным материалам и медиаресурсам в школе работает медиатека.  

Система образовательных технологий реализации образовательной программы строится на основе принципов развивающего обучения, 

обеспечивающих позицию ребенка как полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие личности ис-

следователя, активизации познавательной деятельности и развития творческих способностей обучающихся.  

При выборе технологии педагоги руководствуется: 

• уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

• возможностями предмета и выбранной предметной программы; 



215 

 
 

• уровнем учебно-методического обеспечения  школы; 

• своей творческой индивидуальностью; 

• соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, что выражается в использовании на данной 

ступени обучения активных форм обучения с целью развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения обучающихся, 

успешности и стремление быть увиденным и отмеченным; 

• способностью к  дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с целью ориентации на успех каждого обучаю-

щегося; 

• применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения каждого обучающегося с учетом его индиви-

дуальности; 

• преемственностью в обучении между основной и средней школой. 

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 

• самостоятельности и креативности мышления; 

• исследовательских умений; 

• коммуникативной культуры; 

• умений рефлексии и саморефлексии; 

• потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации. 

Ведущие педагогические технологии 

• технология разноуровневого обучения применяется в процессе индивидуальной и групповой работы на уроках с целью выявления 

индивидуальных способностей обучающихся и компенсации проблем в усвоении содержания учебных программ; 

• технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются  в процессе работы над крупными тематическими единицами 

содержания и подготовки обучающихся к промежуточной итоговой аттестации и государственной  итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов; 

• технология проблемного обучения  применяется на уроках объяснения нового материала;  

• исследовательский метод обучения способствует решению образовательных задач формирования исследовательских умений и 

продуктивной деятельности обучающихся; 

• технология проектной деятельности, основным направлением которой является создание информационных проектов с использова-

нием возможностей Единой Информационной Среды 

• информационные технологии (являются технологической основой изучения всех основных предметов общеобразовательной про-

граммы).  
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 технология критического мышления. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Проектные методы обуче-

ния 

Развитие аналитических, интеллектуальных, 

информационных и коммуникативных уме-

ний 

 

Формирование исследовательских умений, проектной культу-

ры, самоконтроля, монологической речи. Умение мыслить са-

мостоятельно,  устанавливать причинно-следственные связи, 

находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания 

из различных областей 

Исследовательские мето-

ды обучения 

Развитие исследовательских навыков в про-

цессе обучения с последующей презентацией 

результатов работы в виде реферата, доклада, 

исследования 

Формирование творческих способностей обучающихся 

Коллективные способы 

обучения 

Развитие коммуникативных умений, коллек-

тивистских качеств 

Умение вести беседу, участвовать в дискуссиях, рецензировать 

ответы 

Игровые технологии (сю-

жетные, драматизация) 

Применение знаний, умений и навыков в из-

мененных ситуациях 

Формирование коммуникативной культуры, интереса к позна-

нию 

Диалоговые технологии 

(диспут, дискуссия) 

Развитие речи, коммуникативных умений, 

коллективистских качеств 

Формирование коммуникативной культуры, монологической 

речи 

Развивающее обучение Осуществление всех этапов деятельности от 

целеполагания до рефлексии упражняют лич-

ность в достижении трудной цели. 

Включение внутренних механизмов развития учащихся и наи-

более полная реализация их интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Проблемное обучение Способность найти новые непривычные 

функции объекта или его части.  

 

Оригинальность мысли, возможность получения ответов, дале-

ко отклоняющихся от привычных; быстрота и плавность воз-

никновения необычных ассоциативных связей; «восприимчи-

вость» к проблеме, ее непривычное решение. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Усиление здоровьесберегающего аспекта 

предметного обучения 

Повышение качества обученности 

Система инновационной Учет личностных достижений Инструмент самооценки собственного  познавательного, твор-
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оценки «портфолио» ческого труда обучающегося, рефлексии его собственной дея-

тельности. 

Творческие мастерские Развитие познавательного интереса Раскрытие внутренних резервов обучающихся 

Информационно-

коммуникационные  тех-

нологии (ИКТ) 

Развитие познавательного интереса, творче-

ских способностей, создание ситуации успеха 

для каждого 

Повышение качества обучения, формирование высокого уров-

ня мотивации 

 

3.3.Кадровые условия реализации образовательной программы. 

Важнейшим компонентом в совокупности  организационно - педагогических условий является собственно педагогический коллектив, его 

профессиональная характеристика, наличие  в нем  ярких индивидуальностей, сочетание опыта и  молодого творческого поиска. 

Гуманизация образовательного пространства является целью и средством формирования педагогического коллектива школы, развития 

личности обучающихся и учителей. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах: 

• обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе признания самоценности индивидуальности 

каждого участника образовательного процесса; 

• взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уважения к человеческому достоинству каждого; 

• гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании; 

• ценностное единство педагогического коллектива; 

• превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, способствующую гармонизации внутреннего мира педа-

гогов и обучающихся, создающую атмосферу для творчества; 

• реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся. 

 

Требования к педагогическим кадрам. 

• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной комму-

никации, осуществляемой в режиме диалога; 

•  способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу и синтезу предметных знаний с точки 

зрения актуальности, достаточности, научности; 

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) 

опыта педагогической деятельности; 
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• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогиче-

ских идей и получения инновационных педагогических результатов; 

• наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и совместной рефлексии с другими субъектами 

образовательного процесса; 

• наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности; 

• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению социального опыта; 

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях нарастания 

информационных потоков; 

• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей педагога. 

Таким образом,  Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 

• наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры; 

• наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования педагогического процесса и прогнозирования резуль-

татов собственной деятельности, способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

• ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

• способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие рефлексивной культуры; 

• наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в целом; 

• способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диалогу и сотрудничеству со всеми участниками 

образовательного процесса. 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив учителей-единомышленников. Демократический стиль управления способствует 

наиболее полному раскрытию творческого  потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей 

среды для участников образовательного процесса. 

 

Сведения о педагогических работниках  МБОУ Елизаветовской СОШ, работающих в основной школе. 

 

 Кол.чел. % 
Всего педагогических работников (количество человек) 16 73 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)  100 
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Образовательный уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 12 75 

со средним профессиональным образованием 4 25 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли курсы повышения  квалификации  за последние 3 года 16 100 

Имеют квалификационную категорию Всего 11 69 

Высшую 6 55 

Первую 5 45 

Вторую 0 0 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

МБОУ Елизаветовской СОШ. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учи-

теля 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения окон-

чил) 

 

 

Направление 

подготовки 

или специ-

альность по 

диплому 

(ам)  

Данные о повышении квалификации, профессио-

нальной переподготовке 

 (учреждение, направление подготовки, год)  

Преподаваемый  

предмет (ы) 

 

Квалификаци-

онная катего-

рия (соответ-

ствие зани-

маемой долж-

ности), дата,  

№ приказа 

1. Кирсанова 

Елена Влади-

мировна 

Высшее, 2004, 

Ростовский Го-

сударственный 

педагогический 

университет 

История Ростовский ИПК и ПРО 

"Формирование метапредметных и предметных компе-

тенций мл. школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, 13.01.2014-22.02.2014, 144 ч 

 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" 

Учитель 2а клас-

са, история 
Первая, 

29.05.2015, 

приказ  от 

29.05.2015, № 

359 
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"Методическое обеспечение и планирование учебно-

исследовательской и проектной деятельности  в условиях 

реализации ФГОС (по уровням и предметным областям) 

по предметной области "История". 

72 часа, 13.04.2015г; 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения ква-

лификации" г. Новочеркасск «Психология и педагогика 

инклюзивного образования в соответствии с  ФГОС», 

01.02.2017г; 

 

Автономная некоммерческая  организация дополни-

тельного профессионального образования «Москов-

ская академия профессиональных компетенций» 

«Системно-деятельностный подход в образовании и 

воспитании в условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям)» по предметной 

области "Педагогика начального общего образования", 72 

часа, 06.02.2017-20.02.2017г 

2. Кошель Ирина 

Владимировна 

Среднее специ-

альное, 1995г, 

Азовский инду-

стриально-

педагогический 

техникум. 

Переподготовка 

2016г, ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Труд и чер-

чение 

 

 

 

 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр по-

вышения квалификации и переподготовки "Мой универ-

ситет" в рамках доп.образовательной программы 

"Реализация ФГОС в начальной школе: содержание и 

механизмы реализации". 

108 часов, 27.09.2015г. 

 

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр по-

вышения квалификации и переподготовки "Мой универ-

ситет" 

"Профессиональная компетентность учителя технологии 

в условиях реализации ФГОС ООО" 

16 часов, 18.09.2015г-18.10.2015г 

 

Профессиональная переподготовка: ООО "Издательство 

"учитель", "Педагогика и методика начального образова-

ния", 520 часов, 29.02.2016г 

 

Учитель 2б клас-

са, технология 5-9 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.11.2016, 

приказ от 

15.11.2016. 

№207 
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3. Рубан Елена 

Александровна 

Высшее,1985г, 

Ростовский го-

сударственный 

университет 

География; 

ведение 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

сфере "Ме-

неджмент" 

ОГАОУ ДПО " Институт повышения квалификации пе-

дагогических работников", г.Биробиджан 

по программе " Воспитание и социализация школьников 

в условиях реализации стандартов второго поколе-

ния",108 часов, 2015 год. 

 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" "Системно-

деятельностный подход в образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС по предметной области "Гео-

графия",108 часов, 2015 г; 

Переподготовка  

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный кол-

ледж", "Ведение профессиональной деятельности в сфере 

"Менеджмент" 288 часов, 25.07.2016г; 

 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения ква-

лификации" г. Новочеркасск «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с требованиями с ФГОС», 108ч, 

10.02.2017- 01.03.2017г (справка об обучении от 

10.02.2017 № 6623). 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

География 

Высшая, 

07.12.2012, 

приказ от 

07.12.2012 

№ 1021 

4. Кассай Алек-

сандр Викторо-

вич 

Среднее специ-

альное, 1999г, 

совхоз-техникум 

"Ейский". 

 

Переподготовка, 

2016г, ЧОУ ВО 

«Южный уни-

верситет», 600 

часов 

Техник-

механик 

 

 

 

 

Учитель 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" 

"Системно-деятельностный подход в образовании и вос-

питании в условиях реализации ФГОС (по уровням обра-

зования и предметным областям) по предметной области 

"Основы безопасности жизнедеятельности". 

108 часов, 21.09.2015г 

 

Профессиональная переподготовка ЧОУ ВО "Южный 

университет (ИУБ и П), учитель безопасности жизнедея-

тельности, 25.02.2016г, 600 часов 

 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения ква-

лификации" г. Новочеркасск  "Педагогическая деятель-

ность в доп.образовании в  соответствии с ФГОС",108ч, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.04.2012, 

приказ от 

27.04.2012 № 

356 
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01.08.2016г. 

5. Гринько Ирина 

Владимировна 

Высшее, 1984г, 

Ростовский го-

сударственный 

педагогический 

институт 

математика Педагогический университет "Первое сентября". 

Преподавание дисциплин образовательной области "Ма-

тематика" (специализация: математика), включает курсы: 

1). Уравнения и неравенства  в школьном курсе матема-

тики. 

2). Развитие профессиональной  компетентности педаго-

гов,  реализующих требования ФГОС. 

108 часов; 01.02.2015г-30.08.2015г 

 

ООО "Издательство "Учитель" "Новые модели доп. обра-

зования на основе современного законодательства", 72 

часа, 01.08.2016-30.09.2016г 

Математика 

5,6,8,11 классы 
Высшая, 

12.10.2012, 

приказ от 

12.10.2012г № 

863 

6. Котова Наталья 

Юрьевна 

Высшее, 1989г, 

Ростовский го-

сударственный 

педагогический 

институт 

История НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" 

"Системно-деятельностный подход в образовании и вос-

питании в условиях реализации ФГОС (по уровням и 

предметным областям) по предметной области "Общест-

вознание", 108 часов, 16.03.2015г 

 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" 

"Системно-деятельностный подход в образовании и вос-

питании в условиях реализации ФГОС (по уровням и 

предметным областям) по предметной области "Исто-

рия",108 часов, 27.07.2015г 

 

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр по-

вышения квалификации и переподготовки "Мой универ-

ситет" 

"Разработка внеклассного мероприятия по технологии 

АМО", 132 часа, 18.07.2016г-24.08.2016г 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения ква-

лификации" г. Новочеркасск «Психология и педагогика 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 

108ч, 03.02.2017г 

История, общест-

вознание 
Высшая, 

18.04.2014, 

приказ от 

18.04.2014г 

№237 

7. Чугуй Нина Высшее,  Русский язык .НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" Русский язык и Высшая, 
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Павловна 1996г, Ростовский 

на Дону государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет; 

2001г, Ростовский 

ИПК и ПРО 

и литература 

 

 

 

Профессио-

нальная дея-

тельность в 

сфере «Пси-

хология» 

 

"Системно-деятельностный подход в образовании и вос-

питании в условиях реализации ФГОС (по предметной 

области "Русский язык и литература" 

108 часов, 20.07.2015г 

 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" 

"Развитие профессиональных компетенций и мастерства 

(учителя, воспитателя) в условиях реализации ФГОС" по 

предметной области "Физическая культура", 72 часа, 

07.12.2015г 

 

Ростовский ИПК и ПРО  

Управление образованием по проблеме "Современная 

модель аттестации педагогических кадров(педагогов-

психологов), 72 часа, 13.04.2015г-25.04.2015г 

 

МБУ"Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Перекрёсток", "Школьная медиация. 

Технологии разрешения конфликтов", 72 часа, 15-18 ав-

густа 2016г 

литература 9а 

класс 

 

 

Педагог-психолог 

25.12.2015г, 

приказ от 

25.12.2015г 

№948 

Высшая, 

26.12.2014г, 

приказ от 

26.12.2014г 

№805 

8. Гуркина Елена 

Анатольевна 

Высшее, 1994г, 

Таганрогский го-

сударственный 

педагогический 

институт 

2016г, Профес-

сиональная пере-

подготовка "Си-

бирский институт 

непрерывного до-

полнительного 

образования", 

г.Омск 

педагогика и 

методика на-

чального об-

разования 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" 

Инновационные и активные методы обучения и воспита-

ния в условиях реализации ФГОС (по уровням образова-

ния и предметным областям) по предметной области 

"Русский язык и литература" 

108 часов, 04.05.2015г - 25.05.2015г. 

 

Профессиональная переподготовка "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", г.Омск, 

учитель общеобразовательной организации, ведение 

профессиональной деятельности в сфере преподавания 

русского языка в ОО, учитель общеобразовательной ор-

ганизации, ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания литературы в ОО", по  254 часа, 

29.12.2015г-30.05.2016г 

Русский язык и 

литература 

6а,7,9б, 10,11 

классы 

Высшая, 

25.11.2016, 

приказ от 

25.11.2016г № 

768 

9. Рубан Людми- Высшее, 2000г, Физика, ин-  Педагогический университет "Первое сентября". Физика, информа- Высшая, 
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ла Александ-

ровна 

Ростовский на 

Дону государст-

венный педагоги-

ческий универси-

тет 

форматика Преподавание дисциплин образовательной области «Ес-

тествознание» (специализация: физика), 72 часа , 

01.10.2014г-30.04.2015г. 

 

Ростовский ИПК и ПРО "Обновление содержания и от-

бор технологии физического образования в условиях реа-

лизации ФГОС"  108 часов, 12.02.2015г-14.04.2015г 

 

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр по-

вышения квалификации и переподготовки "Мой универ-

ситет" 

"Методика преподавания курса "Основы религиозных 

культур и светской этики в соответствии с требованиями 

ФГОС", 108 часов, 18.11.2015г. 

 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет", тема: " Системно-

деятельностный подход в образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС (предметная область "Ин-

форматика"),  108 часов, 21.09.2015 г. 

 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения ква-

лификации" г. Новочеркасск  "Педагогическая деятель-

ность в доп. образовании в  соответствии с ФГОС",108ч, 

16.07.2016г. 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения ква-

лификации" г. Новочеркасск «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с требованиями с ФГОС», 29.01.2017г 

тика, ОРКСЭ 07.06.2013, 

приказ  от 

07.06.2013 № 

451 

10. Олейник Окса-

на Андреевна 

Высшее, 1999г, 

Ростовский Госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет 

Биология, 

"Естествозна- 

ние" 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" 

Инновационные и активные методы обучения и воспита-

ния в условиях реализации ФГОС (по уровням и образо-

вательным областям) по предметной области " Биоло-

гия", 108 часов. 11.05.2015г 

 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" 

Биология, химия Первая, 

12.10.2012, 

приказ от  

12.10.2012 

№863 
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Системно-деятельностный подход в образовании и вос-

питании в условиях реализации ФГОС (по уровням и об-

разовательным областям) по предметной области " Хи-

мия", 108 часов. 24.08.2015г 

 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" 

Педагогические технологии и конструирование образова-

тельного и воспитательного процесса  в условиях реали-

зации ФГОС (по уровням и образовательным областям) 

по предметной области " Технология", 72 часа. 

21.09.2015г 

 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения ква-

лификации" г. Новочеркасск  "Педагогическая деятель-

ность в доп. образовании в  соответствии с ФГОС",108ч, 

23.07.2016г. 

11. Падалка Эль-

мира Никола-

евна  

Высшее, 1998г, 

Ростовский Го-

сударственный 

педагогический 

университет,  

 

 

 

2004г Ростов-

ский ИПК и 

ПРО 

учитель по 

специально-

сти "Фило-

логия. Ино-

странные 

языки (не-

мец-

кий)";"Фило

логия. Ран-

нее обуче-

ние ино-

странному  

(английско-

му) 

языку" 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" 

"Развитие профессиональных компетенций и мастерства 

(учителя, воспитателя) в условиях реализации ФГОС" по 

предметной области "Физическая культура", 72 часа, 

07.12.2015г 

 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения ква-

лификации" г. Новочеркасск  "Педагогическая деятель-

ность в доп.образовании в  соответствии с ФГОС",108ч, 

август 2016г. 

 

ДПО "Институт переподготовки и повышения квалифи-

кации" г. Новочеркасск   по дополнительной профессио-

нальной программе «Методика преподавания английско-

го языка в соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч, 

21.09.2016-09.10.2016г. 

Английский язык первая, 

25.11.2016, 

приказ от 

25.11.2016г № 

768 

12. Косицына 

Татьяна Нико-

лаевна 

2008г Таганрог-

ский государст-

венный педаго-

Иностран-

ный язык 

(немецкий и 

Педагогический университет "Первое сентября". 

"Специфика обучения английскому языку в начальной 

школе", 72 часа, 30.04. 2015г 

Педагогический университет "Первое сентября". 

Английский язык Первая, 

29.05.2015, 

приказ  от 
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гический инсти-

тут 

английский) "Развитие и контроль коммуникативных умений: тради-

ции и перспективы. Оценивание в условиях введения но-

вого ФГОС",  108 часов; 01.02.2015г-30.08.2015г 

 

Федеральный институт повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров МИФАО "Организация работы пе-

дагога доп. образования в современных условиях реали-

зации  ФГОС", 25.06.2016-25.07.2016. 

29.05.2015, № 

359 

13. Ковалева Ната-

лья Викторовна 

2004г, Таганрог-

ский государст-

венный педаго-

гический инсти-

тут 

"Русский 

язык и лите-

ратура" 

Педагогический Университет «Первое сентября». 

Преподавание дисциплин образовательной области «Фи-

лология» (специализация: русский язык),  включает кур-

сы: 

-  Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м классе: ме-

тодика и практика. 

- Современный взгляд на дидактику общеобразователь-

ной школы в условиях введения новых ФГОС, 108 часов. 

01.02.2015г-30.08.2015г 

 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" 

"Системно-деятельностный подход в образовании и вос-

питании в условиях реализации ФГОС (по уровням и 

предметным областям) по предметной области "Мировая 

художественная культура". 

108 часов, 14.09.2015г 

 

ООО "Издательство "Учитель" г.Волгоград "Новые про-

фессиональные компетенции педагогов, внедряющих 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ", 36 часов, 01.07.2016г-

01.09.2016г 

учитель 2, 8 клас-

сов (надомное 

обучение),  

 искусство 8-11 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

29.02.2016, 

приказ от 

29.02.2016 

№31 

14. Якубовская 

Людмила Геор-

гиевна 

Высшее, Кокче-

тавский педаго-

гический инсти-

тут, 1971 год,  

учитель матема-

Учитель ма-

тематики 

БОУ ДПО "ИРООО" г.Омска 

"Проектирование и реализация образовательного процес-

са по математике в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования" 

108 часов, 10.10.2014г 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения ква-

лификации" г. Новочеркасск «Создание коррекционно-

Математика 

6а,8,9б,11 классы 
Первая, 

26.06.2014г 

приказ от  

01.07.2014 

№2259 
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тики развивающей среды для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях инклюзивного образования 

в соответствии с требованиями  ФГОС», 108ч, 

09.02.2017- 28.02.2017г. 

15 Воронин Борис 

Борисович 

2016г ГБПОУ 

Ростовский об-

ластной «Дон-

ской педагоги-

ческий кол-

ледж»,   

Учитель фи-

зической 

культуры 

 Физическая куль-

тура 5-10 классы 
Не имеет 

 

 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результатив-

ности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников МБОУ Елизаветовской СОШ представлены в 

таблице. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников МБОУ Елизаветовской СОШ. 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение обучаю-

щимися личностных 

результатов
i
 

Готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и по-

знанию, ценностно-смысловые установки обучающих-

ся, отражающие их индивидуально-личностные пози-

ции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности 

-умение оценивать; 

-способность принимать ответственность; 

-способность уважать других; 

-умение сотрудничать; 

-умение участвовать в выработке совместного решения; 

-способность разрешать конфликты; 

-способность приспосабливаться к выполнению различных 

ролей при работе в группе. 
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Достижение обучаю-

щимися метапредмет-

ных результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуни-

кативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учить-

ся, и межпредметными понятиями 

- способность обучающегося принимать и сохранять учеб-

ную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать прак-

тическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и вы-

деление существенной информации из различных инфор-

мационных источников; • умение использовать знаково-

символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций срав-

нения, анализа, обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам, установлению аналогий, отнесению к из-

вестным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при ре-

шении учебных проблем, принимать на себя ответствен-

ность за результаты своих действий. 

 

Достижение обучаю-

щимися предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежа-

щих в основе современной научной картины мира 

- способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 
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         Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализа-

ции, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандар-

та. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах, совещания при директоре, заседания педа-

гогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и возможности обучаю-

щихся 

Данная компетентность является выраже-

нием гуманистической позиции педагога. 

Она отражает основную задачу педаго-

га — раскрывать потенциальные возмож-

ности обучающихся. Данная компетент-

ность определяет позицию педагога в от-

ношении успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности обучающихся сни-

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое оце-

нивание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с опо-

рой на эти стороны, поддерживать позитивные силы раз-

вития; 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

мает обвинительную позицию в отноше-

нии обучающегося, свидетельствует о го-

товности поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образователь-

ной деятельности 

— умение разрабатывать индивидуально ориентирован-

ные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающих-

ся предполагает не просто знание их ин-

дивидуальных и возрастных особенно-

стей, но и выстраивание всей педагогиче-

ской деятельности с опорой на индивиду-

альные особенности обучающихся. Дан-

ная компетентность определяет все аспек-

ты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную характери-

стику обучающегося, отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира;  

— умение выяснить индивидуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образовательные потребности), возможно-

сти ученика, трудности, с которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную образова-

тельную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения  

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случа-

ях достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собст-

венной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания обу-

чающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогиче-

ской деятельности. Заключается в знани-

ях педагога об основных формах матери-

альной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагоги-

ческого общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и духов-

ной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов молодё-

жи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчи-

вость 

Определяет характер отношений в учеб-

ном процессе, особенно в ситуациях кон-

фликта. Способствует сохранению объек-

тивности оценки обучающихся. Опреде-

ляет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится избежать эмоционально напря-

жённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на педа-

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

— Осознание целей и ценностей педагогической деятель-

ности; 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

гогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

эффективность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и обучаю-

щимися. Определяет позитивную направ-

ленность на педагогическую деятельность 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта дея-

тельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели уро-

ка; 

— владение конкретным набором способов перевода те-

мы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным особен-

ностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкре-

тизацией предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей ус-

пешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучаю-

щемуся поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один из глав-

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с возможно-

стями ученика; 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

ных способов обеспечить позитивную мо-

тивацию учения 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, одно-

классникам 

3.2 Компетентность в педа-

гогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит ре-

альным инструментом осознания обу-

чающимся своих достижений и недорабо-

ток. Без знания своих результатов невоз-

можно обеспечить субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их при-

менение 

3.3 Умение 

превращать учебную  

задачу в личностно зна-

чимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого материа-

ла в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в пред-

мете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педаго-

га. Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем разра-

батывалось);  

— возможности применения получаемых знаний для объ-

яснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, международных 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

4.2 Компетентность в мето-

дах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспе-

чивает индивидуальный подход и разви-

тие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых информаци-

онных технологий; 

— использование в учебном процессе современных мето-

дов  

4.3 Компетентность в субъ-

ективных условиях дея-

тельности (знание учени-

ков и учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую мо-

тивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, ха-

рактеризующего индивидуальные особенности обучаю-

щихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных осо-

бенностей (возможно, совместно со школьным психоло-

гом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе лич-

ных характеристик обучающихся;  

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в педагогиче-

ском процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенно-

стей и их учёт в своей деятельности 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессио-

нальный рост и творческий подход к пе-

дагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого раз- 

вития предметных областей, появление  

новых педагогических технологий пред-

полагают непрерывное обновление собст-

венных знаний и умений, что обеспечива-

ет желание и умение вести самостоятель-

ный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информацион-

но-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образователь-

ном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспе-

чивает реализацию принципа академиче-

ских свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные програм-

мы в современных условиях 

— Знание образовательных стандартов и примерных про-

грамм; 

— наличие персонально разработанных образовательных 

программ: характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; по материальной базе, на кото-

рой должны реализовываться программы;  
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

  Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образова-

тельных программ позволяет осуществ-

лять преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учеб-

ных комплектов является составной ча-

стью разработки образовательных про-

грамм, характер представляемого обосно-

вания позволяет судить о стартовой го-

товности к началу педагогической дея-

тельности, сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные ха-

рактеристики обучающихся 

 

 

дуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных про-

грамм; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке об-

разовательной программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, рекомен-

дованных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учеб-

но-методических комплектов, используемых педагогом 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных педагогиче-

ских ситуациях 

Педагогу приходится постоянно прини-

мать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую ак-

тивность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем со-

ставляет суть педагогической деятельно-

сти. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требую-

щих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических си-

туаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста-

новлении субъ-

ект-субъектных отноше-

ний 

Является одной из ведущих в системе гу-

манистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопонима-

нию, установлению отношений сотрудни-

чества, способность слушать и чувство-

вать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного про-

цесса, готовность вступать в помогающие 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 
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№ 
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педагога 

Характеристики 
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оценки компетентности 

отношения, позитивный настрой педагога 

6.2 Компетентность в обес-

печении понимания 

педагогической задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного материа-

ла — главная задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже освоен-

ных знаний или умений и путём  

демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных обучающимися знаний; 

— демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педа-

гогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оцени-

вание должно направлять развитие обу-

чающегося от внешней оценки к само-

оценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педагогиче-

ской деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на конкрет-

ных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к са-

мооценке 
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№ 

п/п 
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компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной основы 

деятельности обучающе-

гося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать ком-

петентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении конкрет-

ных тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, необ-

ходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и оценива-

ния; 

— умение использовать навыки самооценки для построе-

ния информационной основы деятельности (ученик дол-

жен 

уметь определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании  

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учеб-

но-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню подготовлен-

ности обучающихся, их индивидуальным характеристи-

кам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства обу-

чения 
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№ 

п/п 
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педагога 

Характеристики 
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оценки компетентности 

6.6 Компетентность в спосо-

бах умственной деятель-

ности 

Характеризует уровень владения педаго-

гом и обучающимися системой интеллек-

туальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 

 

 

 

3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в школе психолого-педагогических условий, обеспечиваю-

щих: 

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на старшей  ступени общего образования. 

     Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса старшего  школьника.  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 
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• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного време-

ни. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

В школе организована работа  по сопровождению детей с проблемами в развитии, школьными трудностями, проявлениями социальной 

дезадаптации.  

Основной целью психолого–медико-социального  сопровождения является обеспечение медико-психологической поддержки учебно-

воспитательного процесса, установление индивидуальных путей личностного развития обучающихся, реализация их творческого потен-

циала. 

Работа по психолого–медико-социальному сопровождению осуществляется в двух направлениях: 

- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у ребенка); 

- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии). 
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Оба направления могут быть реализованы совместными усилиями всех специалистов службы сопровождения (психолог, классные руко-

водители, зам директора по ВР). В  деятельности службы сопровождения существует три обязательных компонента, взаимосвязанных 

друг с другом: 

 диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального): 

 реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-развивающей направленности: 

 анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она имеет для обучения и развития и тех требова-

ний, которые она предъявляет к уровню развития ребенка. 

Работа по правовому воспитанию обучающихся и профилактике правонарушений в школе  ведется  по  следующим  направлениям: 

        - работа с педагогическим коллективом, 

        - работа с родителями, 

         - работа с обучающимися. 

Осуществляется  работа  по  социальной  защите  детей  на  основании  социального  паспорта  школы,  под  контролем  были  дети  сиро-

ты  и  их  опекуны,  малообеспеченные  семьи.  Проводится  работа  с  проблемными  детьми  и  их  семьями. Школа  сотрудничает  с  

сельской  администрацией,  инспектором  по  делам  несовершеннолетних,  районной КДН.  

Укреплению  социального  и  психического  здоровья  способствует  работа  психолога  и  классных  руководителей.  Регулярно прово-

дится  диагностика  учащихся,  консультации  учащихся  по  проблемам  в  обучении,  агрессивного  и  тревожного  поведения,  родитель-

ские  собрания. 

 

3.5.Финансовое обеспечение реализации ООП. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего  общего образования опирается на исполнение рас-

ходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дей-

ствующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы среднего общего образования осуще-

ствляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет меха-

низм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сло-

жившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

МБОУ Елизаветовская СОШ  самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления (общественного совета 

ОУ). 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2018 учебный год  

Месяц, 

число 

Содержание работы Исполнитель Контроль исполните-

ля 

Форма отчета 

август Анализ подготовки школы к новому учебному году Директор Директор 

 

Справка 

август Проверка состояния техники безопасности школьных 

помещений 

Зам. директора по УВР 

Завхоз 

Директор Отчет 

август Проверка санитарного  состояния школьных помеще- Зам. директора по УВР Директор Рекомендации  
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ний, маркировка мебели Завхоз 

август Работа по благоустройству территории школы Завхоз Директор Рекомендации 

сентябрь Подготовка к отопительному сезону Директор 

Завхоз 

Директор 

 

Отчёт 

сентябрь Инструктаж по технике безопасности сотрудников и 

обучающихся школы 

 Зам. директора по УВР 

Завхоз 

Директор Инструктаж 

сентябрь Замена  ламп освещения  Завхоз Директор Отчёт 

До 1 сен-

тября  

Приобретение учебников, пособий, художественной 

литературы 

Зав.библиотекой Директор Отчет 

В течение 

года 

Поддержание санитарно-гигиенических, тепловых, 

световых, безопасных для жизни и здоровья обучаю-

щихся и сотрудников условий в соответствии с норма-

тивными требованиями 

Завхоз Директор Рекомендации 

Постоян-

но 

Ведение ведомости инвентаря, находящегося на ответ-

ственном хранении, ведомости расходов материалов, 

ведомости оперативного (количественного) учета дви-

жения предметов, находящихся в эксплуатации, техни-

ческого паспорта школы 

Завхоз Директор Акты инвента-

ризации. 

октябрь Проведение паспортизации учебных кабинетов Зав. кабинетами Заместитель директо-

ра по УВР 

Паспорт кабине-

та 

1 раз в 

четверть 

Проведение генеральной уборки школьных помещений Завхоз 

кл. руководители 

Директор Отчёт 

Постоян- Пополнение кабинетов ИКТ Директор Директор  
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но 

1 раз в 

квартал 

Сдача финансовых отчетов Директор 

 

Директор Отчет  

1 раз в 

четверть 

Проверка состояния школьной мебели  Комиссия ПК 

Завхоз 

Директор Рекомендации 

Декабрь Анализ исполнения бюджета 2017 года и  его планиро-

вание на  2018  год 

Директор 

Гл. бухгалтер. 

  

В течение 

года 

Организация работы по уборке и благоустройству тер-

ритории школьного двора 

Зам. директора по ВР 

Завхоз 

Директор  

 

3.6.Материально-технические условия реализации ООП. 

Образовательное учреждение имеет 16 учебных кабинетов,  спортивный зал, библиотеку, оснащенную комплектом электронных образо-

вательных ресурсов, столовую. 

Для реализации учебных программ по информатике предусмотрен   кабинет информатики, кабинет  оснащен необходимым оборудовани-

ем и ТСО (техническими средствами обучения).  

Основу технической инфраструктуры  ЕИС школы составляет: Интернет . 

Каждый предметный кабинет оснащен компьютером, мультимедиапроектором, имеет выход в Интернет.  

В школе ведутся электронные дневники. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
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• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

• В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу основного общего образования  обеспечено мебелью, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными язы-

ками; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием.  

         В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности учреждение, реа-

лизующее основную образовательную программу общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным ин-

вентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с  рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохран-

ность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• административными и иными помещениями. 

В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования обеспечены современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разно-

образных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образова-
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тельного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения ; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

Перечень компьютеров, имеющихся в школе. 

Тип компьютеров Количество компьютеров Где используются 

персональный 74 Учебный процесс 

ноутбук 32 Учебный процесс 
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ноутбук 3 Администрация 

 

Наличие  оргтехники  и технических средств обучения. 

 

Наименование Количество 

Видеомагнитофон, DVD 2 

МФУ 1 

Ноутбук 32 

Интерактивная доска 6 

Проектор 11 

Фотоаппарат  1 

Телевизор 2 
 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП. 

№/п Название цифровых образовательных ресурсов Учебный предмет 

1. Мобильный компьютерный класс  

2. Цифровая лаборатория Физика, химия, биология 

3. Наглядная школа Русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, история, 

обществознание  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельно-

сти; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том 

числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых сис-

темах); 

 использования аудио - видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использовани-

ем: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахож-

дения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естест-

венно-научных объектов и явлений; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; пла-

нирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, кол-

лекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающих-

ся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Оснащение кабинетов. 

Техническое оборудование  кабинета математики. 

№ Оборудование  

1 Компьютер в сборе 

2 Ноутбук 

3 Колонки  

4 Клавиатура  

5 Оптическая мышь  

6 ИБП 

7 Интерактивная доска  

8 Проектор 

 

Наименование электронных образовательных изданий кабинета математики. 

№ Наименование  Диск (Д) 
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1.  Виртуальная школа КМ. Математика 6 класс.  Д 

2.  Виртуальная школа КМ. алгебра 7 класс Д 

3.  Виртуальная школа КМ. Геометрия 7 класс Д 

4.  Виртуальная школа КМ. Алгебра 8 класс Д 

5.  Виртуальная школа КМ. Геометрия 8 класс  Д 

6.  Виртуальная школа КМ. алгебра 9 класс Д 

7.  Виртуальная школа КМ. Геометрия 9 класс  Д 

8.  Наглядная математика. Векторы. Д 

9.  Наглядная математика. Многоугольники. Д 

10.  Наглядная математика. Многогранники. Тела вращения. Д 

11.  Наглядная математика.  Треугольники. Д 

12.  Наглядная математика.  Стереометрия. Д 

13.  Наглядная математика.  Графики функций. Д 

16. Наглядная математика.  Тригонометрические функции, уравнения и неравенства. Д 

 

Наименование печатных изданий  кабинета математики. 

1. Алгебра -7 класс . 

2. Алгебра -9 класс . 

3. Алгебра-8 класс  
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4. Математика . Треугольники . 

5. Алгебра и начала анализа . 

6. Геометрия -7 класс . 

7. Геометрия – 8 класс . 

8. Геометрия-8 класс .Многоугольники. 

 

Оборудование кабинета физики 

Оборудование Наименование Количество 

Таблицы 1.Физика атомного ядра 1 

2.Эл.ток в различных средах. 1 

3.Механика, кинематика, динамика. 2 

4.Законы сохранения 2 

5. Термодинамика 1 

6. Электростатика 1 

7. Молекулярная физика 1 

8. Оптика и СТО 1 

9. Квантовая физика 1 

Портреты  Ученые физики 35 

Цифровая лаборатория  1 
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«SensorLab» 

Электронные пособия «На-

глядная физика» 

7 кл 1 

8 кл 1 

9 кл 1 

Постоянный ток  1 

Квантовая физика 1 

Механические колебания и волны 1 

МКТ и Термодинамика 1 

Ядерная физика 1 

Кинематика и динамика 1 

Геометрическая и волновая оптика 1 

Статика. СТО 1 

Электромагнитные волны 1 

Эволюция вселенной 1 

Магнитное поле. Электромагнетизм 1 

Электростатика и электродинамика 1 

Лабораторные комплекты 1.Механика 10 

 2. Набор грузиков и весов  10 

3. Набор мензурок и динамометров 5 
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4. Рычаги линейки  5 

5. Набор по электричеству 3 

6.Нитяной и пружинный маятники 2 

7. Набор для изучения законов сохранения 2 

8. Набор колориметров и термометров 5 

9. Катушка и ндуктивности и гальванометр 1 

10. Набор по оптике 2 

 

Оборудование  кабинета  химии. 

№ Наименование оборудования Кол-во 

1 Компьютер в сборе: 

процессор 

монитор 

мышка 

 

1 

1 

1 

2 Проектор 1 

3 Колонки 1 

4 Фильтры сетевые 2 

5 Бесперебойник ИБП 1 

6 Огнетушители 2 
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7 Набор коллекций 11 

8 Набор кристаллических решёток 1 

9 Серия таблиц и портретов 10 

10 Справочно-информационный стенд 1 

11 Столики-штативы для опытов 2 

12 Источник тока высокого напряжения 1 

13 Комплект датчиков для химических экспериментов 1 

14 Комплект электроснабжения 1 

15 Наборы банок-склянок 125 

16 Приборы и учебное оборудование 63 

17 Коллекция «Каменный уголь» 1 

18 Коллекция «Каменный уголь» 1 

19 Набор химической посуды и принадлежностей 1 

20 Набор химической посуды и принадлежностей 1 

21 Прибор для иллюстрации скорости реакций 1 

22 Наборы химических реактивов 14 

23 Карты-инструкции для практических работ 1 

24 Карты-инструкции для практических работ 14 

25 Комплект таблиц  по химии раздаточный 7 
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26 Комплект таблиц  по химии раздаточный 70 

27 Таблица демонстрационная 

 « Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 

1 

28 Таблица демонстрационная  

«Электрохимический ряд напряжений металлов» 

1 

29 Стенка кабинета химии 1 

30 Таблицы « Полимеры» 1 

31 Таблицы «Реакции органических веществ» 1 

 

Интерактивные учебные пособия «Наглядная химия» 

№ Название Содержание Класс 

1 Инструк-

тивные таб-

лицы 

Спиртовка.   Нагревание. Лабораторный штатив. Химическая посуда. Работа с 

кислотами. Работа с щелочами. Работа с щелочно-земельными металлами. По-

лучение и собирание газов.  Обращение с твёрдыми веществами. Обращение с 

жидкими веществами. Взвешивание. Приготовление растворов. Фильтрование.  

Выделение веществ из неоднородной смеси. 

8-11 

2 Наглядная 

химия 

 8-9 класс 

Валентность. Строение атома. Изотопы. .Электронные конфигурации атомов. 

Образование ковалентной и ионной химических связей. Типы кристалличе-

ских решёток. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции обмена в 

водных растворах. Важнейшие кислоты и их соли. Классификация оксидов. 

Классификация солей. Генетическая связь важнейших классов неорганических 

веществ. Кислотность среды. Электролитическая диссоциация. Скорость хи-

мических реакций. Химическое равновесие. Классификация органических со-

8 - 9 
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единений. Изомерия. Гомология. Нефть – источник углеводородов. Белки. 

3 Начала хи-

мии. Осно-

вы химиче-

ских знаний 

Химические знаки и атомные массы  важнейших  элементов. Распространён-

ность химических элементов. Формы существования химических элементов. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Структурные измене-

ния веществ. Способы разделения смесей.  Химические знаки и формулы. Со-

ставление формул по валентности. Моль – единица количества вещества. Фи-

зические величины выражения порций вещества. Признаки и условия прове-

дения химических реакций. Типы химических реакций. Воздух. Кислород. Го-

рение.  Строение пламени. Составление формул солей. Генетическая связь 

классов неорганических веществ. Водород. Химическая реакция. Периодиче-

ская система элементов Д.И.Менделеева. Таблица растворимости веществ в 

воде. Правила поведения в кабинете химии. Знаки. Техника безопасности при 

проведении опытов. Техника безопасности при работе с газами. 

8 - 11 

4 Растворы. 

Электроли-

тическая 

диссоциа-

ция. 

Дисперсные системы. Свойства воды. Кривые растворимости веществ. Спосо-

бы выражения концентрации растворов. Электролиты. Гидратация ионов. Рас-

творение веществ с ионной связью в воде. Растворение веществ с  ковалентной 

полярной связью. Кислотно – основные реакции. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз солей. Иониты. Среда водных растворов. 

8, 9, 11 

5 Металлы Щелочные металлы. Химия щелочных металлов. Элементы II А-группы. Же-

сткость воды. Алюминий. Применение алюминия. Железо. Виды коррозии. 

Методы защиты от коррозии. Общие свойства металлов. Переходные металлы. 

Хром. 

9,11 

6 Неметаллы Галогены. Химия галогенов. Сера. Аллотропия. Химия серы. Серная кислота. 

Химия азота. Оксиды азота. Азотная кислота – окислитель. Фосфор. Аллотро-

пия. Соединения фосфора. Классификация минеральных удобрений.  Углерод. 

Аллотропия. Адсорбция. Оксид кремния (IV). Силикаты. Применение кремния 

и его соединений. Инертные газы. 

8,9,11 

7 Химическое 

производст-

Способы сжигания топлива. Производство серной кислоты. Производство ам-

миака. Производство азотной кислоты. Производство аммиачной селитры. Си-

9, 10, 11 
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во. Метал-

лургия. 

ликатная промышленность. Электролиз хлорида натрия. Получение алюминия. 

Химия доменного процесса. Производство чугуна.  Обжиг известняка. Произ-

водство ацетилена. Переработка нефти. 

8 Строение 

вещества. 

Химические 

реакции. 

Строение атома. Электронная орбиталь. Модели атомов некоторых элементов. 

Кристаллы. Химическая связь. Валентность. Степень окисления. Структурная 

изомерия. Структурная и пространственная изомерия. Гомология. Физические 

явления и химические реакции. Закон сохранения массы вещества. Классифи-

кация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. Окисли-

тельно – восстановительные реакции. Электролиз. Генетическая связь классов 

неорганических веществ. Генетическая связь классов органических веществ. 

8 -11 

 

 

Перечень   спортивного инвентаря и оборудования школы 

  

   

   
№ 

Наименование то-

вара 
Характеристика товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во  Использование 

1 
Палка гимнасти-

ческая 

материал – дерево, диаметр 28 мм, 

длина 1 м шт 10  ОРУ на уроках ФК 

2 
Обруч гимнасти-

ческий 

алюминиевый, диаметр 120 см, 480 

гр. шт 25 Для формирования гибкости и правильной осанки  

3 
Скакалка гимна-

стическая 

длина 2, 8 м, шнур цветной рези-

новый, ручка пластмассовая шт 30 Для развития прыжковой выносливости  
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4 
Канат для перетя-

гивания 

Длинна - 10м, диаметр - 40 мм, Из-

готовлен из хлопчатобумажной 

пряжи с разметочной полосой по-

середине. На концах каната закре-

плены декоративные чехлы. шт 1  Развитие силовой борьбы, соревновательные виды 

5 Канат для лазания 

длина 6,5м, толщина 40 мм, Изде-

лие состоит из хлопчатобумажной 

пряжи и тросовой свивки, белый шт 1 Развитие силовых способностей  

6 Стол теннисный 

Игровое поле специальное ДСП 

18мм или 16мм с меламиновым 

покрытием. Рама: стальная из ме-

таллического профиля 25х25 мм. 

Покрытие рамы полимерное.  

Транспортировочные ролики диа-

метром 125 мм, одна сторона ма-

невровая. 

Механизм складывания – самобло-

кирующийся. 

Сетка: встроенная. 

Размер (международный стандарт): 

Длина 274 см, Ширина 152,5 см, 

Высота 76 см. 

Размер в сложенном виде: Длина 

152,5 см, Ширина 76 см, Высота 

189 см. 

Вес стола: 67 кг. Размер в сложен-

ном виде: длина 155 см, ширина 66 

см, высота 159 см. Цвет: синий шт 1 

Используется на уроках по бадминтону, игра в настоль-

ный теннис  
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7 
Наборы для на-

стольного тенниса 

2 ракетки, 3 мяча, 1 сетка с крепле-

нием, шпон собран из китайского 

дерева кири и тополя, мягкие 

двухцветные накладки с губкой 1,5 

мм, упаковка барсетка (сумка) на 

молнии. упак. 1  Игра в настольный теннис 

8 
Мяч баскетболь-

ный  

Размер: 7 

Выполнен из износостойкой рези-

ны, камера мяча изготовлена из 

бутила, армирована нейлоновой 

нитью. Тип соединения панелей: 

клееный, количество панелей: 8 

шт 

20  Обучение игры в баскетбол 

9 
Сетка баскетболь-

ная игровая  

из цельного плетеного шнура, для 

кольца №7, толщина нити 4,5мм, 

белая 

шт 

2  Оборудование баскетбольной площадки 

10 
Щит баскетболь-

ный игровой 

1800х1050мм изготовлен из влаго-

стойкой фанеры толщиной 21мм, 

крепление под кольцо 100х110 мм. 

шт 

2  Оборудование баскетбольной площадки 

11 
Мяч волейболь-

ный 

мягкая синтетическая кожа, клее-

ный, размер 5, длина окружности 

65-67 см, вес 260-280 г. Покрышка 

мяча состоит из 18 панелей. 

шт 

10 

 Развитие игровых способностей на занятиях по волей-

болу 
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12 
Сетка волейболь-

ная  

9,5х1 м, 1,8 мм полипропилен, 

ячейки 10 *10 см; стальной трос 

диаметром не менее 3 мм, длина 

12,5 м; верхняя лента из ПЭ 5 см, 

без нижней ленты; 4 шнура для на-

тяжения; цвет - черный. В ком-

плекте идут ограничители ленты (2 

шт.) 

шт 

3  Оборудование волейбольной площадки 

13 Мяч футбольный  

Размер: 5.                                                    

Материал: кожа.                                      

Камера: бутиловая                                   

шт 

20  Для игры на открытых площадках 

14 
Мяч тренеровоч-

ный для футзала 

Размер мяча 4 (длина окружности 

62-64 см, вест 400-440 грамм). 

Покрышка мяча изготовлена из 

жемчужной глянцевой синтетиче-

ской кожи (полиуретан) с тремя 

подкладочными слоями из полиэс-

тера, поверхность мяча состоит из 

32-х панелей, сшитых вручную, 

камера из бутила с наполнителем 

для создания низкого отскока. 

шт 

10  Для игры в мини футбол в закрытых помещениях 

15 

Сетка ворот для 

мини-футбола 

(пара) 

толщина нити 4 мм шт 

2  Оборудование ворот мини футбольной площадки 

16 Мяч для метания  
резиновый, 150 гр., черный, диа-

метр 6 см. 
шт 

5  Развитие глазомера и метание на дальность 

17 
Мяч набивной 

(медицинбол)  (медбол) набивной мяч из ПВХ 

(тентовая ткань) 1 кг, красно-

шт 
6  Развитие силовых способностей 



262 

 
 

черный 

18 
Мяч набивной 

(медицинбол)  

(медбол) набивной мяч из ПВХ 

(тентовая ткань) 5 кг, красно-

черный 

шт 

6  Развитие силовых способностей 

19 
Мяч набивной 

(медицинбол)  

(медбол) набивной мяч из ПВХ 

(тентовая ткань) 3 кг, красно-

черный 

шт 

2  Развитие силовых способностей 

20 
Граната спортив-

ная для метания 

Масса 500 гр., Металлический ста-

кан с деревянной ручкой. Ручка 

изготовлена из берёзы и покрыта 

мебельным лаком.Стакан имеет 

эмалевое покрытие чёрного цвета. 

шт 

3  Развитие скоростно-силовых качеств 

21 
Граната спортив-

ная для метания 

Масса 700 гр., Металлический ста-

кан с деревянной ручкой. Ручка 

изготовлена из берёзы и покрыта 

мебельным лаком. Стакан имеет 

эмалевое покрытие чёрного цвета. 

шт 

2  Развитие скоростно-силовых качеств 
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22 

Стойка для прыж-

ков в высоту (па-

ра) 

Стойки для прыжков в высоту с 

алюминиевой планкой длиной-3 м. 

Состав: планка для прыжков в вы-

соту окрашена, изготовлена из 

алюминиевой трубы диаметром не 

менее 23 мм, синяя разметка, на 

концах имеются заглушки. Стойка 

для прыжков в высоту покрыта по-

рошковой эмалью, высотой-4 м 

(комплект – 2 шт). Состоят из двух 

Т-образных оснований и двух шес-

тов диаметром 20 мм, высотой 3 м 

с держателями планки 

шт 

1  Для использования на уроках легкой атлетики 

 

23 

Брусья гимнасти-

ческие параллель-

ные  

Брусья гимнастические параллель-

ные (мужские) массовые состоят из 

рамы, четырёх стоек с механизмами 

зажима и фиксации, четырёх верт-

люгов и двух стеклопластиковых 

жердей (возможна комплектация 

стеклопластиковыми жердями по-

крытых деревянным шпоном или 

деревянными жердями). Жерди де-

ревянные со стальным сердечником, 

мeжду тoчками oпoры жeрдeй: 2300 

мм. Высoта oт пoла: 1150 – 1750 мм 

с интeрвалoм пo 50 мм. Расстoяниe 

мeжду жeрдями: 380 – 580 мм. 

Высoта рамы, нe бoлee 1000 мм. 

шт 

1 

 Для развития гибкости, ско-

ростно-силовых качеств, си-

ловой выносливости 
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24 
Козел гимнасти-

ческий 

Длина корпуса - 600 мм, ширина 

корпуса- 300 мм, высота корпуса - 

240 мм, высота корпуса над полом - 

900-1350 мм с интервалом - 55 мм. 

Основание металл, туловище-дерево 

обтянутое винилис кожа, с крепле-

нием - цепь, талреп карабины и ан-

кер с винтом-петлей. Изделие пред-

ставляет собой сборную конструк-

цию. 

шт 

2 

 Развитие прыжковых способ-

ности и координации движе-

ний 

25 
Мост гимнастиче-

ский подкидной  

Размер мостика: длина 1200, ширина 

600 м, высота 185 мм, усиленный, 

массовый. Верхняя платформа имеет 

эластичное и декоративное покры-

тие, элементы изготовлены из мно-

гослойной фанеры. Для исключения 

скольжения по полу на опоре закре-

плены резиновые накладки. Изделие 

представляет собой сборную конст-

рукцию. 

шт 

2  Для прыжковых упражнений 
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26 

Бревно гимнасти-

ческое трениро-

вочное 

Бревно гимнастическое тренировоч-

ное длиной-5 м, высотой-1,2 м. Из-

готовлено из деревянного бруса 

длиной 5 м (ширина бруса 130 мм, 

высота бруса 160 мм, ширина рабо-

чей поверхности 100 мм) и двух ре-

гулируемых по высоте 0,8-1,2 м ме-

таллических опор, которые пред-

ставляют собой сварную конструк-

цию. Все края и углы имеют закруг-

ленную форму. 

шт 

1 

 Развитие упражнений на рав-

новесие 

27 

Перекладина гим-

настическая на-

весная 

разновысотная, универсальная, на 

растяжках, материал металл, порош-

ковая окраска, сама перекладина 

имеет необходимую степень упруго-

сти. Навешивается на стенку с по-

мощью крюков, расположенных на 

тыльной стороне перекладины. Дли-

на – 1150 мм, высота – 445 мм, ши-

рина – 455 мм, базовая длина – 700 

мм, вес – не более 10 кг, максималь-

ная нагрузка – 150 кг. 

Матeриал: мeтал. 

шт 

6 

 Развитие силовых способно-

стей 

28 
Стенка гимнасти-

ческая 
0,8х3,2м, береза/сосна, перекладины 

фанблок в сборе 

шт 

12 

Лазание, перелазание, выпол-

нение упражнений для мышц 

брюшного пресса  
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29 Мат спортивный  

1х2х0,1 м, школьный,  поролон 

плотность 14-25 кг/м3, чехол искус-

ственная кожа или капровинил с 

ручками, на молнии 

шт 

10 

 Для занятий гимнастически-

ми упражнениями 

30 
Скамейка гимна-

стическая  

длина 3 метра, деревянная с метал-

лическими опорами,  габариты 

230х300 мм 

шт 

5 

 Для занятий гимнастически-

ми упражнениями 

31 

Комплект для дар-

тса (дротики 

+мишень) 

Дротик состоит из 3-х частей:  

- баррель –латунный, 12мм хвостик- 

из  пластика;  

- оперенье – вставляется в прорези 

на хвостовике. 

Вес дротика – 20-24 гр. 

Мишень выполнена из спрессован-

ных волокон сизаля обжата по ок-

ружности металлическим обручем. 

Имеет толщину 5 см и диаметр 45 

см.  

шт 

2 

 Для координации рук и раз-

вития глазомера 

  

Оборудование кабинета биологии. 

Оборудование Наименование Количество 

ТСО Компьютер 

Проектор 

Экран 

1 

1 

1 

Учебное пособие             

« Наглядная био-

Растения. Грибы. Бактерии. 8 
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логия» . 

 

Растение - живой организм. 

Животные. 

Человек. Строение тела человека. 

Химия клетки. Вещества клетки и ткани растений. 

Введение в экологию. 

Эволюционное учение. 

Модели  4 

 Модель-аппликация            «Биосинтез белка» 1 

 Модель-аппликация «Классификация растений и животных»           1 

 Модель-аппликация  

«Наследование резус фактора»            

1 

 Модель-аппликация  

«Эволюция важнейших систем органов»            

1 

Микроскопы  6 

Модели ископае-

мых 

 2 

 Ископаемые  останки растений и животных 1 

 Ископаемые Беспозвоночные 1 

Динамичные по-

собия 

 4 
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 Динамическое пособие Деление клетки 1 

 Динамическое пособие Перекрест хромосом 1 

 Динамическое пособие Закон Менделя 3 

 Динамическое пособие Синтез белка 1 

 

3.7. Информационно – методические условия реализации основной образовательной программы. 

                                                           

3.8. Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в МБОУ Елизаветовской СОШ в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Основные направления деятельности 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9  в 2017 году 

1. 

Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в 

2017 году в Азовском районе 

июль- август 

2017 года 
Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители МО 

1.1. Анализ нарушений, выявленных в ходе проведения ГИА-9 

июль 2017 года Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители МО 

1.2. Проведение анализа результатов работы школы по подготовке и проведению ГИА-9 в 

2017 году 

август 

2017 года 
Заместитель дирек-

тора по УВР 
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2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2017 году  
август 

2017 года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

2.1. Подготовка итоговых отчетов о проведении ГИА-9 по всем учебным предметам 
август  

2017 года 

Заместитель дирек-

тора по УВР, учите-

ля-предметники 

2.2. 
Совещание при заместителе директора по УВР по итогам проведения ГИА-9 в целях 

совершенствования организации проведения ГИА в 2017 году 

сентябрь 2017 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. 
Организация подготовки учителей-предметников в рамках реализации плана повы-

шения квалификации работников образования  
Октябрь - апрель 

2018 года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

2. Проведение открытых уроков, обмен опытом работы, анализ результатов промежу-

точной аттестации 

по отдельному 

графику 

Заместитель дирек-

тора по УВР руково-

дители МО 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 

1. 
Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и про-

ведению ГИА-9 в 2017 году  

в течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

1.1. 

Приведение нормативной правовой документации школьного уровня в соответствие 

с федеральными,  региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-

тами 

в течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители МО 
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1.1.1. 
Подготовка проектов правовых актов МБОУ Елизаветовской СОШ: 

- О назначении школьного координатора по организации и проведению государст-

венной итоговой аттестации обучающихся в 2017-2018 учебном году; 

- О формировании рабочей группы для организации работы по подготовке и прове-

дению государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования в 2017-2018 учебном году; 

- Об определении направлений деятельности МБОУ Елизаветовской СОШ в период 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших основные образовательные программы основного общего образования в 2017-

2018  учебном году; 

- О формировании списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9; 

- О создании условий для участия в  государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования в форме   ОГЭ, ГВЭ. 

август 

2017 года 

 

 

август 

2017 года 

 

 

 

август 

2017 года 

 

 

апрель 

2018 года 

 

май-июнь, сен-

тябрь 

2018 года 

Директор школы, 

заместитель дирек-

тора по УВР 

1.1.2. Разработка и внесение изменений в школьную нормативную правовую базу по под-

готовке к ГИА-9 в 2018 году: 

- В приказ «Об определении направлений деятельности МБОУ 

Елизаветовской СОШ в период подготовки и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего об-

разования в 2017-2018 учебном году» в соответствии с органи-

зационно-территориальной схемой проведения ГИА-9 на тер-

ритории Ростовской области; 

в соответствии с 

приказами ми-

нобразования 

Ростовской об-

ласти, Азовского 

районного отде-

ла образования  

Заместитель дирек-

тора по УВР 

1.2. Организация взаимодействия с Азовским РОО по вопросу приведения школьной 

правовой документации в соответствие с муниципальными, региональными и феде-

ральными нормативными правовыми актами 

постоянно Заместитель дирек-

тора по УВР 
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1.2.1. Анализ состояния нормативного правового регулирования в сфере образования в 

части подготовки к  ГИА-9  

ноябрь- 

декабрь 

2017 года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

2. Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению 

ГИА-9 в 2018 году: 

- памяток для участников ГИА, их родителей, учителей- пред-

метников 

 выпускных классов; 

- инструктивно-методических материалов для учителей- пред-

метников, руководителей ППЭ, членов ТЭК, организаторов 

проведения ГИА, общественных наблюдателей 

март – май  2018 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР, класс-

ные руководители 9 

классов 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

1. Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению   ГИА-9  

сентябрь-

декабрь 

года 2017г, ян-

варь-май 

2018года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

1.1. 
Участие в районных инструктивных совещаниях в пунктах проведения экзаменов «О 

готовности к проведению ГИА в 2017 году», проводимых Азовским РОО 

февраль-апрель  

2018 года 

Директор школы 

1.2. 

Проведение подготовки (на школьном уровне)  

- организаторов проведения ГИА в ППЭ; 

- общественных наблюдателей 

март-апрель 

2018 года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 

1. 

Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших основные образовательные программы основного общего образования (далее - 

РИС) 

по отдельному 

плану-графику 

внесения 

сведений в РИС 

в 2017-2018 

учебном году 

Заместитель дирек-

тора по УВР, класс-

ные руководители 9 

классов 
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2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 

2018 году из числа: 

- выпускников  текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей- инвалидов 

до 01 декабря 

2017 года 

Заместитель дирек-

тора по УВР, класс-

ные руководители 9 

классов 

3. 

Предоставление данных для внесения в РИС в соответствии с требованиями Правил 

формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 августа 2013 №755 

по плану-

графику внесе-

ния 

сведений в ФИС 

и РИС в 2017-

2018 

учебном году 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

4 
Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений постоянно 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

5. 
Мониторинг движения выпускников в МБОУ Елизаветовской СОШ 

январь-май 

2018 года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

6. Проведение рабочих совещаний с учителями-предметниками, классным руководите-

лем 9 класса по вопросу подготовки к  ГИА-9 

март-

апрель, 

май-июнь 

2018 года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

7. 
Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с об-

щественными организациями, общественными советами, родительской общественно-

стью, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привле-

чения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 в 2018 году 

август 

2017года, 

февраль-

июнь 

2018года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 



273 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех уча-

стников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального 

сайта МБОУ Елизаветовской СОШ 

постоянно 
Заместитель дирек-

тора по УВР  

1.2. 

Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методиче-

ских материалов по вопросам проведения ГИА-9 (плакаты, памятки, видеоролики и 

др.) на официальном сайте МБОУ Елизаветовской СОШ в сети «Интернет», на стен-

де в школе. 

постоянно 
Заместитель дирек-

тора по УВР 

 
1.3. 

Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и их родителями (закон-

ными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 (вебинары, он-

лайн консультации, Дни открытых дверей, открытых уроков, тематические акции 

«Мы готовимся к ГИА», «ОГЭ глазами родителей», «Все решают только знания» и 

др.) 

Октябрь 2017г-

май 2018г 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

1.4. Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представи-

телей), преподавателей, организаторов ГИА-9 в рамках единого информационного 

дня по вопросам проведения ГИА-9  

еженедельно по 

четвергам 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

1.5. Организация проведения пробного экзамена для выпускников общеобразовательных 

организаций в целях апробации организационно-технологического обеспечения про-

ведения ГИА-9  

декабрь 2017 

года, 

апрель 2018 года 

Азовский районный 

отдел образования, 

ОО 

2. Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 круглогодично 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

3. Организация взаимодействия между ОО по обмену опытом организации и проведе-

ния ГИА-9, в том числе по информационному сопровождению 

в течение 2017-

2018 учебного 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 
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4. Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 ноябрь-декабрь 

2017 года, ап-

рель-май 2018 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР,  класс-

ные руководители 9 

классов 

5. 
Участие в проведении родительского интернет-собрания «Итоговая аттестация в 

2018 году» 

ноябрь 2018 
года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

6. 
Проведение  школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведе-

ния ГИА-9 

декабрь 2017 

года, апрель 

2018 года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

7. Организация работы  школьного педагога-психолога по вопросам психологической 

подготовки обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА-9, 

учителей-предметников в рамках подготовки к ГИА-2018 

постоянно Педагог-психолог 

Для повышения результативности итоговой аттестации в форме  ОГЭ в школе намечены следующие цели и задачи. 

Цель: Повышение уровня знаний выпускников, сдающих  ОГЭ. 

Задачи:  

 Максимально использовать материально-технические условия для удовлетворения потребностей обучающихся в образователь-

ной подготовке и получении знаний; 

 Систематизировать работу над творческим развитием личности, уровнем воспитанности обучающихся - социальных особенно-

стей региона, выбора выпускниками будущей профессии; 

 Модулировать учебно-воспитательный процесс как систему, помогающую саморазвитию, самоопределению личности учащих-

ся; 

 Формировать устойчивую психологическую мотивацию к успешной сдаче  ОГЭ. 

Исходя из поставленных целей и задач, разработан план мероприятий, который состоит из шести разделов, включающих основные на-

правления работы. 

Организационно-методическая деятельность. 

Ответственный – заместитель директора по УВР Л.Н.Чайка. 
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Сроки Содержание работы 

в течение 

учебного года 

1. Обеспечение участников ОГЭ  учебно-тренировочными материалами, обучающими программами, методическими посо-

биями, информационными и рекламными материалами 

2. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам и учителям работать с образователь-

ными сайтами: ege.edu.ru , ed.gov.ru, rustest.ru 

3. Оформление страницы общешкольного сайта «Государственная  итоговая  аттестация»: 

 - планы работы ОУ по подготовке к ГИА выпускников 9  класса, 

4. Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительский собраний по подготовке к  ОГЭ обучающихся 9 класса. 

сентябрь 1. Административное совещание «Итоги сдачи ОГЭ-2016». 

2. Заседания МО «Материально-техническая база организации и проведения ОГЭ» (тестовые материалы для пробных 

внутришкольных ОГЭ по различным предметам) 

октябрь 1.Административное совещание «Организация работы по подготовке обучающихся к итоговой аттестации». Ознакомление 

с программой по подготовке учащихся к  ОГЭ. 

2. Составление и утверждение плана подготовки и проведения ОГЭ. 

ноябрь 1. Оформление общешкольного стенда «Готовимся к экзаменам». 

2. Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к ОГЭ по предмету 

декабрь- 

март 

1. Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, обучающимися, родителями о целях и 

технологии проведения ОГЭ.  

 январь 1. Подготовка материалов для проведения пробного внутришкольного ОГЭ (бланки, тесты) по русскому языку и математи-

ке. 

2. Разработка анкеты для анализа пробного ОГЭ по русскому языку и математике. 

февраль 1.Анализ внутришкольного ОГЭ по русскому языку и математике, обсуждение результатов на МО. 

2. Анализ анкетирования и выработка рекомендаций учителям-предметникам и классным руководителям. 

март 1.Административное совещание «Состояние работы по подготовке обучающихся к итоговой аттестации». 

2. Размещение сроков проведения  ОГЭ.  

апрель 1. Индивидуальные консультации для педагогов, обучающихся и их родителей по вопросам подготовки и проведения ОГЭ. 
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май 1. Подготовка графика проведения консультаций для учащихся 9  класса. 

июнь 1. Административное совещание «Анализ результатов ОГЭ» (качество образовательной подготовки выпускников, уровень 

профессиональной компетентности педагогов). 

 

Изучение и принятие нормативных документов 

 Ответственный – заместитель директора по УВР Л.Н.Чайка 

месяц Содержание работы 

сентябрь 1. Издание приказа  о назначении ответственного за организацию и проведение ОГЭ в 2017-2018 учебном году. 

 (создание базы данных на выпускников, учёт подачи заявлений выпускников, учёт ознакомления выпускников с результа-

тами ОГЭ, ведение необходимой документации и др.) 

октябрь 1.Согласование и утверждение Дорожной карты подготовки обучающихся к ОГЭ. 

2. Сбор письменных заявлений выпускников для участия в сочинении. 

ноябрь 1. Подготовка базы данных по ОУ для проведения ОГЭ.  

2. Сбор копий паспортов обучающихся 9  класса. 

декабрь 1. Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с информацией о проведении ОГЭ. 

2. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ОГЭ.  

январь 1. Приказ о проведении пробного внутришкольного ОГЭ  по русскому языку и математике. 

февраль 1. Справка о результатах проведении пробного внутришкольного ОГЭ  по русскому языку и математике. 

 

февраль 1. Оформление журнала регистрации ознакомления обучающихся с инструкциями по проведению ОГЭ. 

февраль 1. Формирование списков участников экзаменационных испытаний по выбору. 

март 1.Оформление журнала регистрации заявлений обучающихся о выборе экзаменов. 

май  

1. Приказ о допуске обучающихся 9 классов к сдаче ОГЭ. 



277 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

июнь 1.Приказ о выпуске и выдаче аттестатов за курс основного общего образования. 

2.Приказ о выпуске и выдаче аттестатов за курс среднего общего образования. 

3. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ОГЭ. 

4. Формирование отчётов по результатам ОГЭ. 

5. Планирование работы на следующий год. 

 

Работа с педагогами 

 Содержание работы Ответственный 

август Изучение структуры КИМов  ОГЭ  по предмету      руководители МО 

сентябрь 1. Анализ типичных ошибок при сдаче  ОГЭ в  2017 г. 

2.Планирование работы по подготовке обучающихся к ОГЭ на уроках. 

3. Работа с классными руководителями: 

-контроль успеваемости и посещаемости обучающихся, 

-рекомендации по психологическим особенностям обучающихся 9 и  11 классов. 

4.Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников 

по вопросам подготовки к ОГЭ. 

   рук. МО 

зам. директора по УВР  

 

 

руководители  МО  

октябрь 1. Работа  классных руководителей по изучению индивидуальных особенностей 

обучающихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаме-

нам в форме ОГЭ. 

  Классные  руководители 9  классов 

ноябрь Семинары по вопросам подготовки обучающихся к ОГЭ: 

- Работа с образцами бланков по ОГЭ. 

- Организация и технология проведения ОГЭ. 

- Обзор текущей информации по ОГЭ 

    зам. директора по УВР, учителя-

предметники  

 

декабрь 1. Контроль подготовки к ОГЭ     зам. директора по УВР  

январь 1.Подготовка  к   проведению репетиционных   экзаменов  с обучающимися  9  

классов в рамках школы. 

 

   зам. директора по УВР  
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февраль 1. Изучение нормативных документов по организации ОГЭ  в 2017-2018 учебном 

году. 

2. Анализ проведения и результатов репетиционного экзамена в  9  классах по 

русскому языку и математике 

  зам. директора по УВР  

март-май 1.Контроль подготовки к ОГЭ. 

2. Информационная работа с учителями-предметниками и классными руководи-

телями 

зам. директора по УВР  

 

Работа с обучающимися  9  классов 

 Содержание работы Ответственный 

в течение 

учебного 

года 

1. Посещение консультаций, организованных для подготовки к ОГЭ. 

2. Участие в репетиционных экзаменах  9  класса. 

3. Участие в компьютерном и дистанционном тестировании, в дистанционных курсах 

и олимпиадах 

учителя-предметники 

зам. директора по УВР, учителя-

предметники 

зам. директора по УВР, учителя-

предметники 

сентябрь 1. Ознакомление с результатами ОГЭ  прошлых лет, с типичными ошибками. 

2. Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке 

к ОГЭ: 

- общая стратегия подготовки; 

- планирование и деление учебного материала; 

- работа с демонстрационными версиями ОГЭ; 

 

учителя-предметники 

 

кл. руководители 9  классов, учителя-

предметники 

 

октябрь 1. Работа по тренировке заполнения бланков  ОГЭ. учителя-предметники 

 

ноябрь 1. Работа с заданиями КИМов различной сложности. 

2. Семинар – практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении блан-

ков» 

учителя-предметники 

учителя-предметники 
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декабрь 1. Работа с образцами бланков ответов по ОГЭ. 

2. Работа с демонстрационными версиями ОГЭ кодификаторами и спецификацией. 

3. Тестовые полугодовые контрольные работы по предметам в  9  классах. 

зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

 

учителя-предметники 

январь 1. Изучение нормативных документов по ГИА в 2017-2018 учебном году. 

2.Инструкция по проведению репетиционного ОГЭ  в рамках школы. 

3. Репетиционный ОГЭ в рамках школы. 

4. Анализ проведения репетиционного ОГЭ. 

зам. директора по УВР, кл. руководители 

зам. директора по УВР 

зам. директора по УВР 

зам. директора по УВР 

февраль 1. Работа с демонстрационными версиями ОГЭ. 

2.Индивидуальные консультации учителей-предметников по подготовке к ОГЭ. 

учителя-предметники 

учителя-предметники 

 

март 1. Семинар «Права и обязанности участников ОГЭ». 

2. Индивидуальные рекомендации педагогов с обучающимся по подготовке к ОГЭ. 

зам. директора по УВР 

зам. директора по УВР 

 

учителя-предметники 

апрель 1. Уточнение прав и обязанностей участников ОГЭ. 

2. Повторное изучение Порядка проведения ОГЭ в 2017-2018 учебном году. 

3. Работа с демонстрационными версиями ОГЭ. 

4. Рекомендации учителей-предметников по подготовке к ОГЭ. 

5.Промежуточный контроль по всем предметам учебного плана в 9 классах 

кл. руководители 9  классов 

зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

учителя-предметники 

зам. директора по УВР 

май 1.Индивидуальное консультирование обучающихся. 

2. Работа с заданиями различной сложности. 

3. Практические занятия по заполнению бланков ответов. 

4. Промежуточный контроль по всем предметам учебного плана в 9 классах 

учителя-предметники 

учителя-предметники 

учителя-предметники 

классные руководители 9 классов 

зам. директора по УВР 

 

Работа с родителями выпускников 

 

 Содержание работы Ответственный 
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сентябрь 1.Родительское собрание для выпускников 9  классов директор, кл. руководители 9  классов 

октябрь 1. Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ОГЭ. зам. директора по УВР., учителя-

предметники 

ноябрь 1. Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ОГЭ. зам. директора по УВР, учителя-

предметники 

декабрь 1.Информирование о ходе подготовки обучающихся к ОГЭ. 

2.Инструкция по оказанию помощи и контролю при подготовке детей к ОГЭ. 

зам. директора по УВР 

кл. руководитель 

учителя-предметники 

февраль 1.Ознакомление с результатами пробных ОГЭ по русскому языку и математике в рам-

ках школы 

зам. директора по УВР, кл. руководитель 

март 1.Индивидуальные и групповые консультации по оказанию помощи и контролю при 

подготовке к ОГЭ. 

2.Родительское собрание «Нормативные документы по ГИА в 2017-2018 учебном го-

ду» 

учителя-предметники 

кл. руководители 9 и  11 классов 

апрель- 

май 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам подготовки и 

проведения ОГЭ. 

зам. директора по УВР, учителя-

предметники, 

 

Внутришкольный контроль (мониторинг подготовительной деятельности) 

 Содержание работы Вид контроля Ответственный 

октябрь 1.Организация работы по подготовке к ОГЭ в 9 классах. 

2. Организация работы с учащимися «группы риска» и их семья-

ми 

тематический 

 

тематический 

зам. директора по УВР 

ноябрь 1.Обеспечение необходимых условий для активного использова-

ния на уроках ИКТ. 

2. Осуществление дифференцированного подхода на уроках к 

обучающимся «группы  риска» 

тематический 

 

тематический 

зам. директора по УВР 

декабрь 1. Использование на уроках ИКТ. 

2. Проведение итоговых контрольных работ  

тематический 

тематический 

зам. директора по УВР 
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январь 1. Работа учителей-предметников по формированию у обучаю-

щихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к 

итоговой аттестации 

тематический 

 

зам. директора по УВР 

февраль 1.Формы работы учителей-предметников по контролю качества. 

2. Осуществление дифференцированного подхода к обучающим-

ся при организации УВП. 

3. Работа классных руководителей с родителями по вопросу ито-

говой аттестации обучающихся 

тематический 

тематический 

тематический 

 

зам. директора по УВР 

март 1. Работа учителей по  отработке форм заданий, направленных на 

успешную сдачу итоговой аттестации обучающимися 

тематический зам. директора по УВР 

апрель 1. Готовность обучающихся к итоговой аттестации 

2. Промежуточный контроль по всем предметам учебного плана в 

9,11 классах 

Тематический 

тематический 

зам. директора по УВР 

май 1. Организация повторения  в 9-х  классах. 

2. Состояние работы по подготовке к итоговой аттестации обу-

чающихся 9  классов 

3. Промежуточный контроль по всем предметам учебного плана в 

9 классах 

тематический 

тематический 

тематический 

зам. директора по УВР 

 

Список учителей  русского языка и математики,  работающих в  9 классе в МБОУ Елизаветовской  СОШ  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Стаж учительский Категория 

1. Гуркина Елена Анатольевна Русский язык 23 Высшая 

2. Якубовская Людмила Георгиевна Математика 46 Первая 

3. Гринько Ирина Владимировна Математика 33 Высшая 
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4 Чугуй Нина Павловна Русский язык 24 Высшая 

 

Ожидаемые результаты: 

•Создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в образовательной подготовке и получении знаний; 

• Создание дидактическо-методической системы по формированию творческих, интеллектуальных возможностей, развитию личности 

обучающегося; 

• Повышение качества знаний выпускников и среднего балла по результатам ЕГЭ и ОГЭ. 

 СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством образования на основе объективной и достоверной инфор-

мации о результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. 

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация МБОУ Елизаветовской СОШ, психолог, руководители методиче-

ских объединений, классные руководители, учителя. Служба педагогического мониторинга функционирует постоянно, позволяя на осно-

вании анализа результатов проведенных исследований осуществлять управленческие решения, корректировать планы работы и прогнози-

ровать перспективы развития школы. 

Направления педагогического мониторинга:  

I. Социально-педагогический мониторинг. 

 Включает компьютерный вариант следующих информационных банков данных: 

1. Социальное положение семей по блокам: 

 структура семей; 

 образовательный ценз родителей; 

 сфера трудовой деятельности родителей; 

 доходы семей. 

2. Показатели соматического и психологического здоровья воспитанников. 

3. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 

4. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные образовательные услуги. 
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5. Данные об охране прав социально-незащищенных семей. 

6.Данные по результатам исследования морально-психологического климата в семьях воспитанников. 

II. Мониторинг содержания образования предполагает: 

 анализ учебного плана, его  соответствие базисному учебному плану и примерному региональному; 

 анализ программно-методического сопровождения учебных планов и программ среднего общего образования; 

 анализ содержания образования краеведческой направленности; 

 анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-нравственного развития обучающихся. 

III. Мониторинг качества образования предполагает: 

 диагностику уровня освоения общеобразовательных программ; 

 определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося); 

 диагностика результатов реализации основной образовательной программы: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание; 

 культура здорового и безопасного образа жизни; 

 опыт социальной деятельности обучающихся; 

 детское самоуправление в школе; 

 динамика участия школьников в системе дополнительного образования; 

 исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях «учитель – ученик»,  «учитель – класс»,  

«ученик – класс». 

IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 

 данные о кадровом потенциале школы; 

 карты педагогического мастерства учителя; 

 анализ инновационной деятельности учителей; 

 анализ реализации требования стандарта в средней  школе; 

 владение  личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания; 

 анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения портфолио); 

 динамика повышения квалификации педагогов; 

 динамика роста квалификационной категории педагогов. 

V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 

 выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося в соотношении с допустимым пределом; 

 динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 
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 состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

 эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сберегающих технологий; 

 организация питания, режима дня. 

 

Система показателей  деятельности учителя МБОУ Елизаветовской СОШ. 

 

№ 

п/п 
Показатели деятельности и критерии оценки 

Макси-

мальный 

балл 

 

Самооценка  

Внешняя 

оценка 

1 Реализация дополнительных проектов 12   

1.1  групповые и индивидуальные учебные проекты 

обучающихся 

2   

1.2 социальные проекты: 

- волонтерское движение 

- экологическое движение 

- по направлению «Здоровье» 

- по направлению «Патриотизм» 

- по направлению «Творчество» 

- другие направления (туризм  и др.) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

2.  Организация (участие) системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений обу-

чающихся 

9   

2.1 Участие в организации ЕГЭ на районном  уровне 3   

2.2  Участие педагога в итоговой аттестации обучаю-

щихся 9-х классов в качестве эксперта предметной 

комиссии       

2   

2.3 В итоговой аттестации обучающихся 11-х классов в 

качестве эксперта предметной комиссии   

2   
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2.4 Участие педагога в качестве жюри при проведении 

муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников, соревнований, конкурсов, 

научно-практических конференций и т.д. 

2   

3  Динамика индивидуальных образовательных ре-

зультатов (по результатам контрольных меро-

приятий, промежуточной и итоговой аттестации) 

   

3.1 Успеваемость обучающихся по предмету (в 5-11 

классах), в классе (1-4 классы) 100% 

Успеваемость ниже среднего значения по школе за 

отчетный период 

2 

 

(-1 балл) 

  

3.2 Положительная динамика качества  знаний обучаю-

щихся по предмету 

2   

3.3 Отсутствие обучающихся, не преодолевших мини-

мальный порог по ЕГЭ и ГИА  

 

Наличие обучающихся не преодолевших минималь-

ный порог по ЕГЭ, ГИА. 

 

Наличие обучающихся, имеющих более 60 баллов по 

предмету ЕГЭ  

3 

 

-1 балл за 

каждого 

обучающе-

гося 

По 1 баллу 

за каждого 

обучающе-

гося 
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3.4  Качество знаний обучающихся по предмету (рас-

считывается по формулеА/В*100%*K, где А – число 

обучающихся, окончивших полугодие, (год) на «4» и 

«5»; В – общая численность обучающихся по пред-

метам, К – коэффициент группы сложности предме-

тов: 

- для учителей русского языка и литературы, мате-

матики, устанавливается коэффициент (К)= 1 (1 

группа сложности); 

- для учителей физики, информатики, химии, исто-

рии, обществознания,  биологии, геогра-

фии,иностранных языков, учителей начальных клас-

сов устанавливается коэффициент (К)= 0,7 (2 группа 

сложности); 

- для учителей физического воспитания, технологии, 

музыки, изобразительного искусства, ОБЖ устанав-

ливается коэффициент (К)= 0,5 (3 группа сложно-

сти). 

80-100% - 5 

баллов, 

60-80% - 4 

балла, 

50-60% - 3 

балла, 

40-50% - 2 

балла. 

 

  

4. 

 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаи-

модействие с родителями обучающихся 

6   

4.1 Наличие классного родительского комитета 1   

4.2 Проведение родительских собраний по плану 2   

4.3 Привлечение родителей к проведению внеклассных 

мероприятий 

1   

4.4 Удовлетворенность родителей (законных представи-

телей), обучающихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг: 

- положительные отзывы о работе педагога 

- наличие обоснованных жалоб  

 

 

 

1 

(-1 балл за 

каждую 

жалобу) 
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4.5 Отсутствие обоснованных обращений учащихся, ро-

дителей (законных представителей) по поводу кон-

фликтных ситуаций во время учебного процесса 

1   

5. Участие и результаты участия учеников на 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  

38   

5.1 Подготовка обучающихся – победителей и призеров 

предметных олимпиад: 

- федеральный уровень  

- региональный уровень 

- муниципальный уровень  

- уровень учреждения (победители) 

 

 

5 

3 

2 

1 

  

5.2 Подготовка обучающихся – победителей и  призе-

ров конференций по предмету: 

- федеральный уровень  

- региональный уровень 

- муниципальный уровень  

- уровень учреждения  

 

 

5 

3 

2 

1 

  

5.3 Подготовка обучающихся – победителей и  призе-

ров в конкурсах, соревнованиях, фестивалях: 

- федеральный уровень  

- региональный уровень 

- муниципальный уровень  

- уровень учреждения 

 

 

5 

3 

2 

1 

  

5.4 Организация внеклассной работы по предмету: 

- проведение внеклассных мероприятий (не менее 

одно мероприятие в четверть) 

- сохранность состава групп учащихся, занимаю-

щихся на дополнительных курсах по предмету 

(элективные курсы, факультативы, кружки и т.д.) 

 

4 

 

1 

  

6. Участие в коллективных педагогических проек-

тах  

20   
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6.1 Участие в профессиональных конкурсах, грантах, 

научно-практических конференциях: 

- регионального уровня 

- муниципального уровня 

- уровня учреждения  

 

 

5 

3 

1 

  

6.2 Наличие распространения передового педагогиче-

ского опыта 

- регионального уровня 

- муниципального уровня 

- уровня учреждения 

 

 

5 

3 

1 

  

6.3 Проведение открытых уроков, мероприятий с прове-

дением самоанализа 

2   

7. Участие педагога в разработке и реализации ос-

новной образовательной программы 

7   

7.1 Реализация образовательной программы повышен-

ного уровня: 

- работа с одаренными детьми 

-использование на уроке дополнительного краевед-

ческого материала 

 

 

2 

1 

  

7.2 Разработка, апробация, освоение нового курса (про-

граммы) 

2   

7.3 Использование ИКТ, электронных учебников 2   

8. Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

13   

8.1 Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе  

1   

8.2 Работа с обучающимися по предупреждению таба-

кокурения, наркомании, алкоголизма и т.д.  

1   

8.3 Проведение мероприятий физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности 

1   
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8.4  Охват учащихся спортивными секциями: 

- более 80 % учащихся 

- 50-79% учащихся 

 

2 

1 

  

8.5 Наличие обучающихся, ставших победителями 

спортивных соревнований: 

- на муниципальном уровне 

- на республиканском уровне 

- на всероссийском или международном уровнях 

 

 

1 

2 

3 

  

8.6 Отсутствие случаев травматизма, несчастных случа-

ев 

 Наличие указанных случаев   

1 

-1 балл за 

каждый 

случай 

  

9. Создание элементов образовательной инфра-

структуры  

5   

9.1 Наличие оформленного и оборудованного  учебного 

кабинета, позволяющего реализовать образователь-

ные стандарты в полном объеме  

2   

9.2 Участие в оформлении рекреаций 1   

9.3 Сохранность оборудования и мебели 1   

9.4 Привлечение спонсоров для оборудования кабинета 1   

10. Соблюдение исполнительской дисциплины 7   

10.1 Ведение  классных журналов: 

- без замечаний  

- наличие замечаний  

 

3 

(-1 балл) 

  

10.2 Оформление документации, установленной локаль-

ными актами, учреждения: 

Своевременное    оформление школьной документа-

ции, составление отчетов в срок 

Нарушение сроков 

 

2 

 

 

(- 1 балл) 
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10.3 Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил внут-

реннего трудового распорядка (дежурство по школе  

и т.д.): 

- отсутствие замечаний по соблюдению трудовой 

дисциплины 

- наличие опозданий 

 

 

- нарушение правил внутреннего трудового распо-

рядка 

 

 

1 

(-1 за каж-

дый слу-

чай) 

(-1 балл за 

каждый 

случай) 

  

10.4 Организация рабочего места учителя: 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований 

к  рабочему месту учителя   

-   наличие замечаний  

 

 

1 

(-1 балл за 

каждое за-

мечание) 

  

 
 

3.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы среднего общего образования и достижение планируемых ре-

зультатов ее освоения; 
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- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования базируется на резуль-

татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы сред-

него общего образования школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целе-

вых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного сетевого графика 

(дорожной карты). 

3.10. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования  

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализации 
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I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС  основного общего 

образования 

 

1.Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (Совета организа-

ции) или иного локального акта о введении в об-

разовательной организации ФГОС  основного об-

щего образования. 

 

  Январь 2015г 

2. Разработка и утверждение плана-графика введе-

ния ФГОС основного общего образования 

Январь 2015г 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС   основного общего об-

разования (цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

 

4.  Разработка на основе примерной основной об-

разовательной программы основного общего обра-

зования основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной 

организации 

Январь 2015г 

5.  Утверждение основной образовательной про-

граммы образовательной организации 

Август  
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 6.  Приведение должностных инструкций работ-

ников образовательной организации в соответствие 

с требованиями ФГОС основного общего образо-

вания и тарифно-квалификационными характери-

стикамии профессиональным стандартом 

Апрель- май 

7.  Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС основного общего образо-

вания 

Февраль  

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объек-

там инфраструктуры образовательной организации 

с учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  
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9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

В теч.года 

II. Финансовое обеспе-

чение введения ФГОС 

ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Январь  
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2. Корректировка локальных актов, регламенти-

рующих установление заработной платы работни-

ков образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работни-

кам 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС    

1. Обеспечение координации взаимодействия уча-

стников образоательных отношенийпо  организа-

ции введения ФГОС ООО 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодейст-

вия организаций общего образования и дополни-

тельного образования детей и учреждений культу-

ры и спорта, обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и ро-

дителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 
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4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной образо-

вательной программы основного общего образова-

ния 

 

IV. Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реа-

лизации ФГОС основного общего образования 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руково-

дящих работников образовательной организации в 

связи с введением ФГОС основного общего обра-

зования 

 

3. Корректировка плана научно-методических се-

минаров (внутришкольного повышения квалифика-

ции) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС  ООО 

1. Размещение на сайте образовательной органи-

зации информационных материалов о реализации 

ФГОС 
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2.Широкое информирование родительской обще-

ственности о введении ФГОС  и порядке перехода 

на них 

 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения воз-

можных дополнений в содержание основной обра-

зовательной программы  основного общего обра-

зования 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, рег-

ламентирующих: организацию и проведение пуб-

личного отчета образовательной организации 

 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1. Анализ материально- технического обеспече-

ния реализации ФГОС основного общего образо-

вания 

 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной организа-

ции требованиям ФГОС 

В течение года 

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям ФГОС ос-

новного общего образования 

В течение года 
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4. Обеспечение соответствия условий реализации 

основного общего образования   противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образо-

вательной организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС ос-

новного общего образования 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами 

Июнь- август  

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

 

 

 

 

 


