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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) школа» (далее - Школа) 

является общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательною программу основного общего 

образования; организация очной, очно-заочной и заочной формы обучения. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Открытая (сменная) школа» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

Конституция РФ. 

Конвенция о правах ребенка. 

ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями, ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 и ФОП ООО 

, утвержд. Приказом №370 Минпросвещения РФ от 18.05.2023г.  

Также при реализации ООП ООО учтены требования • Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"",  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".  

При разработке ООП ООО МБОУ «Открытая (сменная) школа» предусматривает непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература», «Немецкий язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

ООП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный .  

(Пункт 31 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный № 64101), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 

568 (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г., регистрационный № 69675) (далее – ФГОС ООО, 

утвержденный приказом № 287); пункт 14 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

февраля 2011 г., регистрационный № 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937) 

и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г.  

 Приложением к ООП ООО являются локальные нормативные акты МБОУ «Открытая (сменная) школа». 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) школа». 

ООП ООО школы является отдельным нормативным документом школы и отражает переход на новые стандарты 

образования - ФГОС ООО, который происходит поэтапно. 

ООП ООО школы в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО школы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования, включающую 

формирование компетенций, обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программу отдельных учебных предметов, курсов; 

программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования, включающую 

такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 
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профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной программы школы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; календарный график; 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 
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1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

ООП ООО школы нацелена на обеспечение выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей 

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

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Миссия МБОУ "Открытая (сменная) школа" - динамичное, поступательное развитие, направленное на 

неуклонное повышение качества образования и его общедоступности. 

Цели образовательной программы: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

создание благоприятных условий для становления и развития личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов школы и общества в социально- 

экономических реалиях города Рославля, Смоленской области и в соответствии с программой развития школы.      

Задачи программы: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; обеспечение 

преемственности начального общего и основного общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, каждого обучающегося, формированию 

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

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

выявление и развитие способностей обучающихся, через систему секций и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, учебно-исследовательской деятельности; 

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

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное ООП ООО школы, обеспечивается реализацией 

системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

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

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно- 

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося. 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Законе Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года N273-ФЗ: 

гуманистический характер образования; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
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окружающей природе, Родине, семье; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 

религиозной и социальной принадлежности. 
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Программа адресована: 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; для определения 

сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

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

образовательной деятельности. 

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; для регулирования отношений субъектов 

образовательного процесса, для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования формируется с учетом: 

государственного заказа: 

создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с государственными 

стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и 

обществом в соответствии с требованиями времени; воспитание личности ученика, его нравственных и духовных 

качеств; обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей детей; 

воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков здорового образа 

жизни. 

заказа родителей: 

возможность получения качественного образования; 

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; сохранение здоровья. 

ООП ООО школы создана с учетом особенностей и традиций учреждения. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

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

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, 

в том числе детей, проявивших выдающиеся способности. 

Основная общеобразовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 12–15 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с 

классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно- технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (12–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося на уровень основного общего образования совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (12–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет), характеризуется: 

бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; 

обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. 

моральным развитием личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 
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проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 

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

адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и 

от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего образования. 

ООП ООО является основным документом, регламентирующим образовательный процесс на уровне ООО в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части ООП и части, формируемой участникамиобразовательных отношений.  

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные потребности обучающихся, 

что способствует созданию комфортных условий организации образовательного процесса без вреда для 

здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося, включаяодаренных обучающихся и 

обучающихся с ОВЗ. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел ООП ООО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. Содержательный раздел ООП 

ООО включает следующие программы, 

ориентированные надостижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

федеральную рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего 

образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 
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традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам  и    нормам    

поведенияв российском обществе. 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также организационные механизмы и условия реализации программы основного общего образования и 

включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения ООП соответствуют современным целям основного  общего 

образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

ребования к личностным результатам освоения обучающимися ООП включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельностии инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся руководствоваться 

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

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение  обучающимися  межпредметных понятий  (используются  в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальны х учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность   к   

самостоятельному   планированию  и   осуществлению   учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участиюв построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; коммуникативными универсальными учебными 

действиями; регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение использовать 

базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления;  

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию  иприменению в 

различных учебных ситуациях,в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний иконкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общегообразования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

предметам на базовом уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессовсовременной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

1.2.1.Общие положения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
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учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно- 

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

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. В 

соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования   система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2.Структура планируемых результатов. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Родной язык (русский)», 

«Литература», «Родная литература» (русская), «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», 

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

«Физика», «Биология», «Химия», «История православной культуры земли Смоленской», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Предпрофильная подготовка» 

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

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

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

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

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, 

могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 
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Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

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

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3.Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

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

ответственного отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП. 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

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

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

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

учебных и познавательных задач; смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

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

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

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

1.2.5. Предметные результаты. 

 1.2.5.1.Русский язык 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

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

переработки прочитанного материала; 

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

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

русского литературного языка и речевого этикета; 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова 

с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

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

гипербола, олицетворение); 

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

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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

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

организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
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практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

опознавать различные выразительные средства языка; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

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

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

деятельности; 

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2. Родной язык (русский). 

 Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

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

переработки прочитанного материала; 

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

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

русского литературного языка и речевого этикета; 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова 

с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

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

гипербола, олицетворение); 

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

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа 

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

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

организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

опознавать различные выразительные средства языка; 

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

резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

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

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

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

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.3. Литература. 

Выпускник научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику 

и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

-работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации. 

Понимать характерные черты русских народных песен 

Определять жанровые особенности лирических, исторических и других народных песен; 

Понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 

Понимать и формулировать тему, идею литературного произведения; 

Характеризовать героев; 

Находить в произведении изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественным содержанием произведения; 

Адекватно воспринимать прочитанное. 

Понимать особенности поучения как жанра литературы; 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение, используя толковые словари, 

подбирать синонимы; 
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Формулировать вопросы по тексту произведения; 

Определять какое развитие получили фольклорные традиции в древнерусской литературе 

Воспринимать текст литературного произведения; 

Выявлять характерные для зарубежной литературы темы, образы и приемы изображения человека; 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с использованием 

цитирования; 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя; 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему; 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения с использования 

справочной литературы и ресурсов Интернета; 

Характеризовать героя литературы; 

Выявлять характерные для произведений литературы темы, образы, приемы изображения человека; 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно- эмоциональное содержание 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном произведении; 

Писать сочинение на литературном материале с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта; 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений; 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики произведений 

конкретного писателя; 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ; 

Конспектировать литературно-критическую статью ; 

Писать отзывы на литературные произведения либо на театральные или кинематографические версии ; 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, А.П.Чехова. 

Выразительно читать фрагменты произведений литературы; 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения; 

определять тему и основную мысль произведения; 

владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной 

конфликт; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер

 авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению; 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику 

и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации; 

-делать первичные обобщения о стиле произведения (выразительно-изобразительные средства в их единстве); 

-понимать стихотворная речь (Смоленская поэтическая школа); 
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-находить лексику, отражающую внутренний мир человека, его чувства,

 переживания, интеллектуальные проявления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

-создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Формулировать собственное отношение к героям; 

Создавать устные монологические высказывания разного типа 

Анализировать композиционные, сюжетные и стилистические особенности поучения; 

Понимать нравственный пафос поучения; 

Создавать поучение, используя лексику древнерусских поучений 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики произведений 

конкретного писателя; 

Сопоставлять оригинальные тексты произведений зарубежной литературы (фрагменты, заглавия, имена главных 

действующих лиц) и варианты их переводов на русский язык; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете. 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

-создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект); 

обобщение наблюдений над родо -жанровыми особенностями литературы Смоленщины; 

-обобщение наблюдений над соотношением жизненной правды и художественного вымысла, над способами 

выражения авторского сознания в произведении писателей Смоленского края; 

-биографические сведения о писателях, творческая история этапных произведений Смоленщины; 

-представление о месте литературы Смоленского края в общем литературном процессе страны и движении её во 

времени, о богатстве её содержания, форм, об её общественном значении. 

1.2.5.4 Родная литература (русская). 

 Выпускник научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать  его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 
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-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

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

-работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

-создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский, немецкий). 

 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

 Выпускник научится: 

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

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

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

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

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

вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

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

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
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читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

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

национальность, адрес и т. д.); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

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

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

предложения; 

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

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

(Английский язык) 

Фонетическая сторона речи . 

Выпускник научится: 

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

изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

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

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

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

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/- 

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
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имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, - 

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

основной школы; 

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

адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

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

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

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи . 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, 

that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

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

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

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

глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; 

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

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 
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nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

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

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

следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

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

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

Социокультурные знания и умения. 

Выпускник научится: 

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

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

(Немецкий язык) Фонетическая сторона речи . 

Выпускник научится: 

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

звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильно членить предложения на смысловые группы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать на слух варианты иностранного языка. 

Орфография 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

вставлять пропущенные буквы; 

владеть основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов; 

правильно ставить знаки препинания; 

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

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их транскрипцию; 

писать заимствованные слова и/или интернациональные слова. 

Лексическая сторона речи . 

Выпускник научится: 

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

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы. Воспроизводить и 

употреблять их в речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами –ung, -keit, -heit, schaft, -um, -or, -ik, - e, -ler, -ie; - прилагательных с суффиксами –

ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar; 
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существительных и прилагательных с префиксом un-; префиксами существительных и глаголов: vor-, mit-; 

глаголов с отделяемыми/неотделяемыми приставками и другими сло- вами в функции приставок типа erzählen, 

wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное +существительное ( Das Arbeitszimmer); прилагатель- ное + прилагательное (dunkelblau); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное ( die Schwimmhalle) 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

образование существительных от прилагательных (das Blau); 

образование существительных от глаголов (das Lernen). Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

основной школы; 

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

адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные глаголы с управлением; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (erstens, 

zweitens, zum Schluss, zu- letzt,zwar.aber,somit,allerdings usw.); 

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

контексту, по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи . 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи: 

распространенные и нераспространенные предложения: 

безличные предложения (Es ist warm.); 

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельство 

места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.); 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infinitivс zu. (Wir haben vor, aufs 

Land zu fahren.); 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

все типы вопросительных предложений; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man; 

предложения с инфинитивной группой um…zu+Infinitiv, statt…zu+Infinitiv, ohne…zu+Infinitiv; 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn 

er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.); 

сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.); 

сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben 

machen muss.); 

сложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem. (Ich freue mich immer, 

wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. 

Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.); 

сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.); 

сложноподчиненныепредложенияспридаточнымиопределительными(c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe in-teressieren, suchen nach 

Informationen im Internet.); 

сложноподчиненные предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm 

über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.); 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt, сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum (ánfangen, 

beschréiben); 

все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum); 

местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

употребление определённого, неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; 
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склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом wenn и условия с союзом 

wenn; 

Сопоставлять придаточные цели с союзом damit и простое предложение с инфинитивным оборотом um ... zu + 

Infinitiv; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Wenn es…..wäre ; 

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

следования; 

распознавать и употреблять в речи три основные формы глаголов сильных и слабых; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Futurum; Perfekt; 

распознавать и употреблять в речи модальные конструкции haben…. zu Infinitiv ; sein….. zu Infinitiv; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (ein weinendes Kind) и 

«Причастие II+существительное» (das geschriebene Gedicht). 

Второй иностранный язык (немецкий) .         Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

 Выпускник научится: 

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

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

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

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

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

вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

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

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
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нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

национальность, адрес и т. д.); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

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

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

предложения; 

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

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи . 

Выпускник научится: 

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

изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 

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

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

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

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

основной школы; 
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знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и нереального характера; 

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

образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

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

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

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

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

глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами; 

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

следования; 

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

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

Социокультурные знания и умения. 

 Выпускник научится: 

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

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Алгебра . 

Выпускник научится: 

оперировать   на   базовом   уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 
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задавать множества перечислением их элементов; находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с 

целым отрицательным показателем; 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями; 

оперировать на базовом уровне понятиями: числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; изображать решения 

неравенств и их систем на числовой прямой; 

решать системы несложных линейных неравенств; 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

иметь представление о статистических характеристиках; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения 

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

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

от требования к условию; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания; оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

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

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; оперировать понятиями степени с целым отрицательным 

показателем; выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

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

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических 

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

алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные 

уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

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

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида a ,  ; 

  

решать уравнения вида x
n 
 a ; 
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знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные 

методы, находить разные решения задачи, если возможно; интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики на основе данных. 

Выпускник научится: 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа; 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями; 

понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»; 

оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

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

находить значение функции по заданному значению аргумента; 

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной 

плоскости; 

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

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

строить график линейной функции; 

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

пропорциональности); 

определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

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

применения формул; 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений 

и т.п.); 

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

иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных 

задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
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оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 

решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения 

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

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

требования к условию; 

составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических 

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

алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль; 

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

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов; 

оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные 

уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

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

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения

f  x
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решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

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

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах; 

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

уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и 

систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции; 

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

k 
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x вида: y  a  


x  b 

,  y  , y  
3
 x , y  x ; 



41 

 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 
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построения графиков функций y  af kx  b c ; 



43 
 

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

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по ее графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию; 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс

 по их характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов; 

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

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 

решения задач; 

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

разные модели текста задачи; 

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

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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные 

методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том 

числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
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задачи;  

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

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

отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

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

движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

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

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

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

помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях; 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в 

зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрия  

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях; 

строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

понимать роль математики в развитии России. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения; 

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников); 

оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей; 

применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях; 

изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур. 

Геометрия  

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания; 

оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

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

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при 

вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях; 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять 

формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни; 

изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты 

на плоскости; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости; 

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов 

решения; формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; владеть стандартной классификацией плоских фигур; 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин; оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять формулы 

площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на 

основе равновеликости и равносоставленности; 
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проводить простые вычисления на объемных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их; 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности; 

изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с 

использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 
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фигур;  

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур; 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений; 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол 
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между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное 

произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

   применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 
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углов;  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим 
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учебным предметам. 

1.2.5.8. Информатика.  

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления 

на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики . 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость 

передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому 

алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного 

кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из 

десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять 

истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями 

(корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» 

не обязательно); 

    познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять 

сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической 

моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов 

и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 
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информации. 

Алгоритмы и элементы программирования . 

Выпускник научится: 

    составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде 

блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных языков); 

    определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

    выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в 

виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

   использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

   записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами 

(роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать 

примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов . 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические   (электронные)   таблицы,   в   том   числе   формулы   с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 
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Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во 

всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать 

работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными

 и соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с 

методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных 

исследованиях. 

1.2.5.9. История России. Всеобщая история. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой 

основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 

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

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и 

современности; умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

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

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; уважение к мировому и отечественному историческому 

наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (8 - 9 класс). 

 Выпускник научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

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

др.; анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
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«самодержавие»,   «абсолютизм»    и    др.);    в) развития    общественного    движения    («консерватизм», 

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

Нового времени; объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

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

сопоставлять развитие Смоленщины и России, сравнивать исторические ситуации и события; 

характеризовать основные этапы и ключевые события истории Смоленщины в разные исторические периоды; 

выдающихся деятелей Смоленского края; 

характеризовать важнейшие достижения культуры Смоленского края, изученные виды исторических источников 

по истории родного края соотносить даты событий истории Смоленщины с историей России; 

определять последовательность и длительность важнейших событий в истории края; 

показывать на исторической карте территорию Смоленщины в разные исторические периоды, древнейшие 

города Смоленщины, места значительных исторических событий в истории края. 

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

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

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

особенности; применять знания по истории России и Смоленщины в Новое время при составлении описаний 

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

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории Смоленщины, 

достижениям культуры населения; - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

1.2.5.10. Обществознание. 

Человек. Деятельность человека. 

 Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать 

выводы. 

Общество. 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 



55 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы. 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории 

и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

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

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры. 

Выпускник научится: 

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

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

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

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, 

как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера. 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и 

группы; объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

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

раскрывать основные роли членов семьи; 

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 
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разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества. 

 Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство. 

 Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

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

обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства. 

 Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

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

попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 



57 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика. 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета 

государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

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

экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.11. География. 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
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различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

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

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

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

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

различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

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

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

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

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

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных 

регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 
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России; 

 

 

России; 

 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий 

 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, 
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об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России 

для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 
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России; 

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов 

 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества 
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населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для 

определения азимута; 

описывать погоду своей местности; 

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности; 

уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и 

практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; 

определять физико-географическое положение Смоленской области на просторах России; 

понимать роль эндогенных и экзогенных процессов в формировании рельефа и полезных ископаемых 

Смоленской области; 

объяснять особенности компонентов природы Смоленской области; 

понимать на конкретных примерах пространства Смоленской области характер динамики главных процессов и 

явлений; 

оценивать природно-территориальные комплексы, современное состояние природы. 

проецировать процессы, происходящие на территории России, на географическом пространстве Смоленской 

области; 

понимать причины изменений в демографической ситуации Смоленской области; 

понимать значение социальной инфраструктуры Смоленской области; 

объяснять проблемы отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

понимать территориальную организацию Смоленской области. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях 

Земли; ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно- популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и 

стран; объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

области распространения многолетней мерзлоты; выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

устанавливать влияние географического положения на природные условия Смоленской области; 

выявлять неблагоприятные климатические явления и оценивать агроклиматические ресурсы Смоленской 

области; 



63 
 

выявлять изменение ПК Смоленской области под влиянием хозяйственной деятельности человека; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально- 

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России и Смоленской области; 

устанавливать влияние географического положения на природные условия и хозяйство Смоленской области; 

выявлять неблагоприятные климатические явления и оценивать агроклиматические ресурсы; 

выявлять современные проблемы развития хозяйства, природные условия, влияющие на развитие АПК 

Смоленской области; работать с текстом учебника географии Смоленской области и дополнительной 

литературой, выделять главное и выступать публично; 

наносить на контурную карту объекты: границы районов, города, месторождения полезных ископаемых,ж/д и 

автомобильные магистрали на территории Смоленской области. 

1.2 5.12. История православной культуры земли Смоленской . 

Выпускник научится: 

рассказать о нравственных идеалах в отечественной истории, литературе и культуре; о выдающихся героях, 

святых людях России и подвижников веры и благочестия; рассказать об основных духовно- нравственных 

принципах, которые отразились в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях 

святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской 

классической литературы. 

понимать: смысловое значение основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, 

заповедь, долг, честь, добродетель, а через это-социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, 

ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие, смысл православных праздников; 

узнавать: иконы, святых. 

проявлять почтительное отношение к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); проявлять уважительное отношение: к православным традициям 

семьи, к родителям, к старшим, к младшим (проявление заботы о них); проявлять дружелюбное отношение к 

одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям; благожелательное отношение к носителям 

иных религиозных культур, другого мировоззрения 

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их 

необычные формы и понимать их смысл; 

соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание причины 

расхождения этих календарей; 

приобщиться к духовно-нравственным ценностям своего народа. 

1.2.5.13. Физика. 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, 

единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь 

как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц 

и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную 
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установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования 

в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и 

ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Механические явления. 

 Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система 

отсчета; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

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

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 
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энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления. 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

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

вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр). 

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 
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линзе.  

описывать изученные   свойства   тел и электромагнитные   явления,   используя   

физические 
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величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Квантовые явления. 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, 

период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия 

дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии . 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного 

неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
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понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.14. Химия. 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему 

химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие  о протекании химической реакции при выполнении химического 

опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 
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связей;  

раскрывать смысл   понятий   «ион»,   «катион»,   «анион»,   «электролиты»,   

«неэлектролиты», 
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«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого 

газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и формировать 

представления о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни и способности анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умение анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды. 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей
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среде;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно- 
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исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.15. Биология. 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания 

в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет- ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы. 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и 

бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различатьпо внешнему виду,  схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов 

человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с 

животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других 

материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов 

наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и 

отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при 

отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью 

других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 
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работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения 

и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 

выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 

собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими 

проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

1.2.5.16. Музыка. 

Выпускник научатся: 

осознавать и рассказывать о влиянии музыки на человека; 

понимать значение средств художественной выразительности в создании музыкального произведения; 

владеть отдельными специальными музыкальными терминами, отражающими знание средств музыкальной 

выразительности; 

воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов - Л. Бетховена и А. Хачатуряна (с учетом критериев, представленных в учебнике); 

оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды, осознавать и рассказывать о влиянии 

музыки на человека; 

выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном примере); 

овладеть элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

эмоционально воспринимать образы различных видов искусства; 
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рассуждать о значении искусства в жизни современного человека (с учетом критериев, представлен- ных в 

учебнике); 

находить ассоциативные связи между образами музыки, литературы и изобразительного искусства; 

понимать взаимосвязь между жанром музыкального произведения и его содержательным воплощением. 

воспринимать и оценивать произведения искусства с точки зрения единства содержания и формы (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

понимать характерные особенности музыкального языка (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

осознавать взаимосвязь жанровых и интонационно-образных воплощений в музыке (с учетом крите- риев, 

представленных в учебнике). 

рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в музыкальном искусстве (с учетом 

критериев, представленных в учебнике); 

осваивать отдельные образцы, характерные черты западноевропейской музыки разных эпох; 

оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды; 

воспринимать музыкальные произведения с точки зрения единства и средств выражения; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов. 

оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды; 

рассуждать о яркости и контрастности образов в музыке; 

наблюдать за развитием и сопоставлением образов на основе сходства и различия музыкальных тем; 

исследовать жанровое разнообразие популярной музыки; 

понимать специфику современной популярной отечественной музыки, высказывать собственное мнение о ее 

художественной ценности; 

воспринимать и сравнивать различные образцы легкой и серьезной музыки. 

Выпускник получат возможность научиться: 

рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека в искусстве (с учетом критериев, 

представленных в учебнике); 

наблюдать за развитием одного образа в музыке; 

анализировать приемы развития одного образа в музыкальном произведении; 

сравнивать особенности музыкального языка (гармонии) в произведениях, включающих образы разного 

смыслового содержания; 

интерпретировать вокальную музыку в коллективной музыкально-творческой деятельности; 

приводить примеры преобразующего влияния музыки; 

понимать выразительные особенности музыкального языка в произведениях разного 

эмоционального и смыслового содержания. 

рассуждать о яркости образов в музыке и других видах искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

оценивать художественные произведения с позиции красоты и правды. 

анализировать многообразие связей музыки и литературы. 

самостоятельно подбирать сходные литературные произведения, произведения изобразительного искусства к 

изучаемой музыке. 

наблюдать за развитием одного или нескольких образов в музыке. 

воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и средств 

музыкальной выразительности. 

понимать специфику деятельности композитора, поэта и художника (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

исследовать специфику музыкального формообразования (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

наблюдать за сопоставлением музыкальных образов (музыкальных тем). 

находить ассоциативные связи между художественными  образами  музыки и изобразительного искусства; 

рассуждать о роли и значении художественно-исторических традиций в произведениях искусства (с учетом 

критериев, представленных в учебнике); 

выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека; 

осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые особенности музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки как вида искусства; 
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воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные интонации, исследовать разно- образие и 

специфику современной музыки; 

воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные интонации, исследовать разно- образие и 

специфику современной музыки; 

сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, ритму и др.) музыку отдельных выдающихся 

композиторов прошлого и современности. 

1.2.5.17. Технология. 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Обосновывать и осуществлять учебные проекты 

материальных объектов, нематериальных услуг, 

технологий; 

обосновывать потребность в конкретном 

материальном благе, услуге или технологии; 

чётко формулировать цель проекта (вид, форму и 

предназначение изделия, услуги, технологии); 

разрабатывать программу выполнения проекта; 

составлять необходимую учебно- 

Применять методы творческого поиска 

технических или технологических решений; 

корректировать технологию и программу 

выполнения проекта с учётом изменяющихся 

условий для проектной деятельности; 

применять технологический подход для 

осуществления любой деятельности; 

овладеть элементами предпринимательской 

деятельности 
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технологическую документацию; 

составлять необходимую учебно- 

технологическую документацию; 

выбирать технологию с учётом имеющихся 

материально-технических ресурсов; 

осуществлять технологический процесс в 

соответствии с разработанной программой 

проекта; 

подбирать оборудование и материалы; 

организовывать рабочее место; 

осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты работы; 

осуществлять презентацию проекта с 

использованием компьютера 

 

МОДУЛЬ 2. Производство 

Соотносить изучаемый объект или явления с 

природной средой и техносферой; 

различать нужды и потребности людей, виды 

материальных и нематериальных благ для их 

удовлетворения; 

устанавливать рациональный перечень 

потребительских благ для современного 

человека; 

ориентироваться в сущностном проявлении 

основных категорий производства: продукт 

труда, предмет труда, средства производства, 

средства труда, процесс производства, 

технологический процесс производства; 

сравнивать и характеризовать различные 

транспортные средства, применяемые в процессе 

производства материальных благ и услуг; 

оценивать уровень совершенства местного 

производства 

Изучать характеристики производства; 

оценивать уровень автоматизации и роботизации 

местного производства; 

оценивать уровень экологичности местного 

производства; 

определяться в приемлемости для себя той или 

иной сферы производства или сферы услуг; 

находить источники информации о перспективах 

развития современных производств в области 

проживания, а также об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка 

труда 

МОДУЛЬ 3. Технология 

Чётко характеризовать сущность технологии как 

категории производства; 

разбираться в видах и эффективности 

технологий получения, преобразования и 

применения материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной среды; 

оценивать влияние современных технологий на 

общественное развитие; 

ориентироваться в современных и 

перспективных технологиях сферы производства 

и сферы услуг, а также в информационных 

технологиях; 

оптимально подбирать технологии с учётом 

предназначения продукта труда и масштабов 

производства; 

оценивать возможность и целесообразность 

применимости той или иной технологии, в том 

числе с позиций экологичности производства; 

прогнозировать для конкретной технологии 

возможные потребительские и 

производственные 

характеристики продукта труда 

Оценивать возможность и целесообразность 

применения современных технологий в сфере 

производства и сфере услуг в своём социально- 

производственном окружении; 

оценивать возможность и целесообразность 

применения современных технологий для 

бытовой деятельности своей семьи 

МОДУЛЬ 4. Техника 
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Разбираться в сущности того, что такое техника, 

техническая система, технологическая машина, 

механизм; 

классифицировать виды техники по различным 

признакам; находить информацию о 

современных видах техники; 

изучать конструкцию и принципы работы 

современной техники; 

Оценивать технический уровень совершенства 

действующих машин и механизмов; 

моделировать машины и механизмы; 

разрабатывать оригинальные конструкции 

машин и механизмов для сформулированной 

идеи; 

проводить модификацию действующих машин и 

механизмов применительно к ситуации или 

данному заданию 
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оценивать область применения и возможности 

того или иного вида техники; 

разбираться в принципах работы устройств 

систем управления техникой; 

ориентироваться в видах устройств автоматики в 

технологических машинах и бытовой технике; 

различать автоматизированные и 

роботизированные устройства; 

собирать из деталей конструктора 

роботизированные устройства; 

проводить и анализировать конструирование 

механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, 

материального или виртуального конструктора); 

управлять моделями роботизированных 

устройств 

 

МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Читать и создавать технические рисунки, 

чертежи, технологические карты; 

—подбирать ручные инструменты, отдельные 

машины и станки и пользоваться ими; 

анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

осуществлять изготовление деталей, сборку и 

отделку изделий; 

изготавливать изделия в соответствии с 

разработанной технической и технологической 

документацией; 

выполнять отделку изделий; использовать один 

из распространённых 

в регионе видов декоративно-приклад- ной 

обработки материалов; 

осуществлять текущий и итоговый контроль и 

оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки 

Выполнять чертежи и эскизы с использованием 

средств компьютерной поддержки; 

разрабатывать оригинальные конструкции в 

заданной ситуации; 

находить варианты изготовления и испытания 

изделий с учётом имеющихся материально- 

технических условий; 

проектировать весь процесс получения 

материального продукта; 

разрабатывать и создавать изделия с помощью 

3D-принтера; 

совершенствовать технологию по- материального 

продукта на 

основе дополнительной информации 

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 
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Ориентироваться в рационах питания для 

различных категорий людей в различных 

жизненных ситуациях; 

выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

разбираться в способах обработки пищевых 

продуктов, применять их в бытовой практике; 

выполнять механическую и тепловую обработку 

пищевых продуктов; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при обработке пищевых продуктов; 

пользоваться различными видами оборудования 

современной кухни; 

понимать опасность генетически 

модифицированных продуктов для здоровья 

человека; 

определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам, 

органолептическими и лабораторными 

методами; 

соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

разбираться в технологиях заготовки продуктов 

питания и применять их 

Осуществлять рациональный выбор пищевых 

продуктов с учётом их питательной ценности и 

принципов здорового питания; 

составлять индивидуальный режим питания; 

разбираться в особенностях национальной кухни 

и готовить некоторые блюда; 

сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 

владеть технологией карвинга для оформления 

праздничных блюд 



81 
 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Характеризовать сущность работы и энергии; 

разбираться в видах энергии, используемых 

людьми; 

ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и 

аккумулирования механической 

энергии; 

сравнивать эффективность различных 

источников тепловой энергии; 

ориентироваться в способах получения и 

использования энергии магнитного поля; 

ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и 

аккумулирования электрической энергии; 

ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования химической 

энергии; 

осуществлять использование химической энергии 

при обработке мате- 

риалов и получении новых веществ; 

ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования ядерной и 

термоядерной энергии 

Оценивать эффективность использования 

различных видов энергии в 

быту и на производстве; 

разбираться в источниках различных видов 

энергии и целесообразности их применения в 

различных условиях; 

проектировать электроустановки и составлять их 

электрические схемы, собирать 

установки, содержащие электрические цепи; 

давать сравнительную оценку электромагнитной 

«загрязнённости» ближайшего окружения; 

давать оценку экологичности производств, 

использующих химическую энергию; 

выносить суждения об опасности и безопасности 

ядерной и термоядерной энергетики 

МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

Разбираться в сущности информации и формах 

её материального воплощения; 

осуществлять технологии получения, 

представления, преобразования и использования 

различных видов информации; 

применять технологии записи различных видов 

информации; 

разбираться в видах информационных каналов 

человека и представлять их эффективность; 

владеть методами и средствами получения, 

преобразования, применения и сохранения 

информации; 

пользоваться компьютером для получения, 

обработки, преобразования, передачи и 

сохранения информации; 

характеризовать сущность коммуникации как 

формы связи информационных систем и людей; 

ориентироваться в сущности менеджмента и 

иметь представление об основных методах 

управления персоналом; 

представлять информацию вербальными и 

невербальными средствами при коммуникации с 

использованием технических средств 

— Пользоваться различными 

современными техническими средствами для 

получения, преобразования, предъявления и 

сохранения информации; 

осуществлять поиск и извлечение информации 

из различных источников с применением 

современных технических средств; 

применять технологии запоминания 

информации; 

изготовлять информационный продукт по 

заданному алгоритму; 

владеть приёмами эффективной коммуникации в 

процессе делового общения; 

управлять конфликтами в бытовых и 

производственных ситуациях 

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 

Применять основные

 агротехнологические приёмы 

выращивания культурных растений; 

определять полезные свойства культурных 

растений; 

классифицировать культурные растения по 

группам; 

проводить исследования с

 культурными растениями; 

классифицировать дикорастущие растения по 

группам; 

Проводить фенологические наблюдения за 

комнатными растениями; 

применять способы и методы вегетативного 

размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани) на 

примере комнатных декоративных культур; 

определять виды удобрений и способы их 

применения; 

давать аргументированные оценки и прогнозы 

развития агротехнологий; 

владеть    биотехнологиями     использования 
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проводить заготовку   сырья   дикорастущих 
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растений; 

выполнять способы подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение; 

владеть методами переработки сырья 

дикорастущих растений; 

определять культивируемые грибы по внешнему 

виду; 

создавать условия для искусственного 

выращивания культивируемых грибов; 

владеть безопасными способами сбора и 

заготовки грибов; 

определять микроорганизмы по внешнему виду; 

создавать условия для искусственного 

выращивания одноклеточных водорослей; 

владеть биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов на примере дрожжей для 

получения продуктов питания 

кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и 

др.); 

создавать условия для клонального 

микроразмножения растений; 

давать аргументированные оценки и прогнозы 

использования технологий клеточной и генной 

инженерии на примере генно-

модифицированных растений 

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 

Описывать роль различных видов животных в 

удовлетворении материальных и 

нематериальных потребностей человека; 

анализировать технологии, связанные с 

использованием животных; 

выделять и характеризовать основные элементы 

технологий животноводства; 

собирать информацию и описывать технологии 

содержания домашних животных; 

оценивать условия содержания животных в 

квартире, школьном зооуголке, личном 

подсобном хозяйстве и их соответствие 

требованиям; 

составлять по образцам рационы кормления 

домашних животных в семье (в городской 

школе) и в личном подсобном хозяйстве (в 

сельской школе); 

подбирать корма, оценивать их пригодность к 

скармливанию по внешним признакам, 

подготавливать корма к скармливанию и 

кормить животных; 

описывать технологии и основное оборудование 

для кормления животных и заготовки кормов; 

описывать технологии и технические устройства 

для получения различных видов продукции 

(молока, мяса, яиц, шерсти) на современных 

животноводческих фермах; 

описывать экстерьер и породные признаки 

животных по внешнему виду и справочным 

материалам; 

описывать работу по улучшению пород 

животных (в городских школах, в клубах 

собаководов); 

оценивать по внешним признакам состояние 

здоровья домашних животных,

 проводить санитарную обработку, 

простые профилактические и лечебные 

мероприятия для кошек, 

собак (в городской школе), для 

сельскохозяйственных животных (в сельской 

школе); 

описывать содержание труда основных 

Приводить      рассуждения,       содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

проводить исследования способов разведения и 

содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей; 

оценивать по внешним признакам с помощью 

простейших исследований качество продукции 

животноводства; 

проектировать и изготовлять простейшие 

технические устройства, обеспечивающие 

условия содержания животных и облегчающие 

уход за ними: клетки, будки для собак, 

автопоилки для птиц, устройства для аэрации 

аквариумов, автоматизированные кормушки для 

кошек и др.; 

описывать признаки распространённых 

заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам; 

исследовать проблему бездомных животных как 

проблему своего микрорайона 
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профессий, связанных с технологиями 

использования животных 

МОДУЛЬ 11. Социальные технологии 

— Разбираться в сущности

 социальных 

технологий; 

— Обосновывать личные потребности и 

выявлять среди них наиболее приоритетные; 
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ориентироваться в видах

 социальных технологий; 

характеризовать технологии сферы

 услуг, социальные сети как технологию; 

создавать средства получения информации для 

социальных технологий; 

ориентироваться в профессиях, относящихся к 

социальным технологиям; 

осознавать сущность категорий «рыночная 

экономика», «потребность», «спрос», 

«маркетинг», 

«менеджмент» 

готовить некоторые виды инструментария для 

исследования рынка; 

выявлять и характеризовать потребительский 

спрос на некоторые виды 

товаров и услуг; 

применять методы управления персоналом при 

коллективном выполнении практических работ и 

созидательной деятельности; 

разрабатывать сценарии проведения семейных и 

общественных мероприятий; 

разрабатывать бизнес-план, бизнес- проект 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Выпускник научится: 

характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности, и необходимостью 

обороны государства от внешних врагов; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества 

и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества 

и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня 

с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и социальных рисков с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

безопасно использовать ресурсы интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
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предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности; 

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

1.2.5.19. Физическая культура. 

Знания о физической культуре. 

 Выпускник научится: 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность 

и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви 

и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать их технику умения 

последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков 

и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, нормативы Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1.2.5.20. Изобразительное искусство. 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
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называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства 

и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство 

построения объема предметов и глубины пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

пользоваться правилами работы на пленэре; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит 

является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, 

цвет, форма, перспектива и др.); 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение 

размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения 

предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об 

изменчивости образа человека в истории искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений 

и размышлений художника над жизнью; 

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
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узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории 

общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении 

национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные 

произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта – разработке композиции на историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и 

нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой 

Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому 

герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 

Милашевский. В.А. Фаворский; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и 

помещений, характерные детали быта и т.д.); 

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них 

сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам 

икебаны; 
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использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе 

макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и 

исторических комплектов одежды; 

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея 

Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям 

икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в 

материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры 

XVIII - XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – 

XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, 

фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII 

- XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения 

живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной 

живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
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называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. 

Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима 

и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией 

спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, 

ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также 

звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров 

кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

1.2.5.21. Предпрофильная подготовка. 

 Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях: 

психологические особенности личности; 

самоопределение; 

профессиональные интересы и склонности; 

способности, креативность; 

классификация, типы и подтипы профессий; 

проектирование профессионального жизненного пути; 

карьера, этапы построения карьеры; 

личный профессиональный план; 
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конструктивное общение; 

адекватная самооценка; 

профессиональная пригодность и компенсация; 

рынок труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять психологических особенностей своей личности; 

выявлять своих способностей и профессиональных интересов; 

определять соответствия выбранной профессии своим способностям, личностным качествам и запросам 

личности, а также запросам рынка труда; 

ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

разрабатывать алгоритм построения своей профессиональной карьеры 

1.2.5.22. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
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Выпускник научится: 

Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную 

мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно- 

нравственными ценностями. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства 

Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 

Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. - Использовать 

информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Высказывать предположения о последствиях безнравственного поведения человека. 

Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 

Работать с текстами на нравственно-этические темы. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга    

образовательной    организации,    мониторинговых    исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы  оценки,  её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ООП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; итоговую оценку; промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно - познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношениюк содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных  
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образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) 

и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно- коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии 

в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской 

Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать 

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) 

понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: познавательными   

универсальными   учебными   действиями   (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).  

Оценка достижения  метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе 

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета школы. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке  читательского и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных,  коммуникативных и познавательных  универсальных учебных 

действий. 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз 
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в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) выполняются 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и (или) видов деятельности испособность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно- познавательную, конструкторскую, социальную,художественно-творческую и 

другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз 

в два года. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;  

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями МБОУ «Открытая (сменная) школа». 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок 

на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии МБОУ 

«Открытая (сменная) школа» или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,  

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для  оценки  предметных результатов используются  критерии:  знание  и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области 

знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению    

нового знания, его  интерпретации,  применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся  

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, 
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тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП ООО. 

Стартовая диагностика проводится администрацией школы с целью оценки готовности к обучению 

на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного общего 

образования и является основой для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим  работником  и  обучающимся  

существующих  проблемв обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценка уровня функциональной 

грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на основе 

выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета школы. Результаты внутреннего мониторинга являютсяоснованием подготовки

 рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализациии (или) для повышения квалификации педагогического работника.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению 

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

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

- метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка результатов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в первую очередь направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, в первую очередь, личностных и 

метапредметных результатов. 

Основными параметрами оценки результатов внеурочной деятельности являются: 

анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

вовлеченность обучающихся в систему внеурочной деятельности (анкетирование, тестирование, опрос) 

ресурсная обеспеченность внеурочной деятельности (педагогическое наблюдение); 

эффективность реализации внеурочной: 

сформированность мотивации обучающихся к деятельности в коллективе, наличие организаторских и лидерских 

способностей (методика изучения уровня воспитанности М.И. Шилова; тест «Диагностика лидерских 
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способностей» Е. Жарков, Е. Крушельницкий); 

удовлетворенность участников внеурочной деятельности (анкетирование, тестирование, опрос). 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале года и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения 

и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается планом мониторинга. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего 

образования и проводится по освоению образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным 

нормативным актом школы. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного 

общего образования и проводится в каждом классе по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в дневнике. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету 

складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не вынесенным на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету 

фиксируется в аттестате об основном общем образовании. Итоговая оценка по междисциплинарным программам 

ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования; портфолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и 

учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. В характеристике 

выпускника: отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных 

и предметных результатов; даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации педагогического 

коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках 

УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей 

реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено 

описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 

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

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие 

задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь 

способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность); 
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формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием; 

образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в том числе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. Специфика 

подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о 

формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные 

формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, однако следует 

учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: уроки 

одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии 

(школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сравнение, оценивание; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
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обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами 

на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, 

а также особенностей формирования ИКТ- компетенций. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного 

общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

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

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и 

лабораторные занятия, др.; 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением 

урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе 

по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий школы, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему 

виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, 

в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

урок-исследование, урок – творческий отчет, урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 
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учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 

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

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет 

провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для 

реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки 

и образования; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 

макеты, модели; 

презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

выставки, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. Результаты также 

могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-

коммуникационных технологий. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной 

деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в школе. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы. В этом контексте важным 

направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования 

ИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие 

эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы развития УУД, 

обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенции и 

инструментов их использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся 

могут включить: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, 

можно выделить в том числе такие, как: 

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование 

электронных образовательных ресурсов; 

создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; 

создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; 
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создание музыкальных и звуковых объектов; 

поиск и анализ информации в Интернете; 

моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; 

создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ.  

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение 

за справкой; вход в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.  

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в 

сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска. 

Создание письменных сообщений.  

Создание текстовых документов на русском письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. ; использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и 

социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве школы (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты 

для информационного обмена. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ 
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учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне школы. Вместе с тем 

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

входить в информационную среду школы, в том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

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

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

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

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); 

строить запросы   для   поиска   информации   с   использованием   логических   операций   и 

анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать 

различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки 

на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

создавать диаграммы различных видов. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени; 

использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в 

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

обучающийся сможет: 

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

визуализации; 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве школы (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей; 

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей 

МБОУ «Открытая (сменная) школа» в своей деятельности активно взаимодействует с рядом деловых партнёров: 

учреждения культуры (МБУК «Рославльская МЦБС», историко-художественный музей); 

-учреждения дополнительного образования (ЦРТДиЮ,) 

-Центр занятости населения; 

-Учреждения здравохранения; 

-Пожарная часть, ГИБДД, ПДН, КДН; 

-Образовательные учреждения города и района; 

-Русская православная Церковь, городской совет ветеранов. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 

 Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно- 

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД. 

Система оценки деятельности по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 

Система оценки качества образования школы представляет собой совокупность диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательного процесса и строится в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование   персонифицированных   процедур   итоговой   оценки   и   аттестации   обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; использование 

наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, 

как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных осуществляется в 

соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

входная диагностика; 

•первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности умения задавать 

вопросы, высказывать своѐ мнение и аргументировать его; 

•промежуточные диагностические работы по предметам; 

практикумы во внеурочной деятельности; 

социологический опрос участников; 

статистическая диагностика в течение учебного года; 

•итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; Внешняя оценка: 

подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад. Процедуры: 

проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы; Методы: 

•наблюдение; 

•практические работы; 

•тест; и т.д 
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Методики и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие 

этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может 

только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД МБОУ «Открытая (сменная) школа является уровневой (определяются уровни владения 

УУД). 

2.2. Программы учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения. 

В данном разделе основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Открытая (сменная) школа» приводится основное содержание учебных предметов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования. 

2.2.2.1. Русский язык. 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, 

являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 
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русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Русский язык» (далее - Программы) является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

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

языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение 

базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства 

коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для развития личности, ее духовно-

нравственного и эмоционального совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий. 

класс 

Язык и речь. Русский язык в семье славянских языков 

Повторение и обобщение изученного в 5 - 7 классах. 

Разновидности речи. Алфавит и его практическое использование. Буквы н и нн в суффиксах имён 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не и ни с местоимениями и наречиями. 

Употребление в тексте частицы ни. Употребление дефиса. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий и 

соотносимых с ними словоформ других частей речи. Типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса Словосочетания, предложение. 

Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения 

Интонация простого предложения. Главные члены предложения, их функция. Подлежащее и способы его 

выражения. Сказуемое и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Правильное согласование главных членов предложения. 

Второстепенные члены предложения, их функции. Определение. 

Дополнение. Обстоятельство. Порядок слов в предложении. 

Речь. Жанры публицистики. Репортаж. 

Репортаж. Репортаж-повествование. Репортаж-описание. Статья. Портретный очерк. Урок — деловая игра 

«Мы делаем газету». 

Односоставное простое предложение 

Виды односоставных предложений. Определённо-личное предложение. Неопределённо-личное предложение. 

Обобщённо-личное предложение. Безличное предложение. Назывное предложение. 

Неполное предложение. Понятие неполного предложения. Оформление неполных предложений на письме. 

Изложение (или сочинение по картине). 
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Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами. 

Понятие однородности членов предложения. Средства связи между однородными членами предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Сочинение грамматическим заданием по картине К. Брюллова 

«Всадница». Обобщающие слова при однородных членах предложения. Предложения с обращениями и 

вводными конструкциями. Обращение. Предложения с вводными конструкциями. Вставные конструкции. 

Предложения с обособленными членами. 

Понятие обособления второстепенных членов предложения. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая речь и её оформление. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и их обозначения. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). 

Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические 

признаки. Основные правила правописания. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных 

предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. Строение сложносочиненного предложения 

и средства связи в нем: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. Сложноподчиненное предложение. Строение сложноподчиненного 

предложения: главное и придаточное предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном 

предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные,   

обстоятельственные   (места,    времени,    образа    действия    и    степени,    цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. Синонимика союзных 

предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений. Использование 

сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 

Предложения с несколькими придаточными. Использование сложноподчиненных предложений разного вида в 

разных типах речи. Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между простыми предложениями 

в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных 

предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи. Сложное предложение с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. Культура речи. Правильное построение сложных 

предложений с разными видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами 

связи простых предложений. Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе 

Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. Проверить подготовку учащихся по 

русскому языку за курс 5 - 9 классов. 

Речь. 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения устного и письменного 

публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-объяснением (Что такое 

настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); высказывание 

типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать книгу в век радио и телевидения? Почему 

я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?). 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида деловых 

бумаг). Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства 

связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для 

изученных стилей речи. 

Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и 

рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием 

разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 

фрагмента из большой статьи). 

Совершенствование написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушения логики 

высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

2.2.2.2. Родной язык (русский).   

Язык и культура. 
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Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов. 

Развитие языка как объективный процесс. 

Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум». 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в 

области произношения и ударения. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки‚ связанные 

с нарушением лексической сочетаемости. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но 

и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 

введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Практическая работа со словарём современного русского языка. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-

научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты. 

2.2.2.3. Литература. 

Цели и задачи литературного образования. 

Литература - учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной 

литературы; 

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений; 

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному 

переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических 

традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ 

и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного 
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отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, 

осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-8 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения 

перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-

культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, 

про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и 

базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым 

образом построенном автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других 

людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей
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народа;  

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 
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самоидентификации; 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно, их 

решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за 

пределами школы. 

2.2.2.2.4. Родная литература (русская). 

Введение. 

Русская литература и история. Устное народное творчество. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. 

Из древнерусской литературы. 

«Житие Александра Невского» (фрагменты). 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. Из русской литературы XVIII века 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и нравственная проблематика комедии, речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Подготовка к домашнему письменному ответу на один из проблемных вопросов 

(урок развития речи) 

Из русской литературы XIX века И. А. Крылов. «Обоз». К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» . А. С. Пушкин. 

«История Пугачёва» (отрывки) (урок внеклассного чтения 1). А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» (урок развития 

речи 2). А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…») и другие стихотворения, 

посвящённые темам любви и творчества (урок внеклассного чтения 2). 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» (урок развития речи 3). 

Н.В.Гоголь. «Ревизор» (урок развития речи 4). Н. В. Гоголь. «Шинель». Контрольная работа по творчеству М. Ю. 

Лермонтова и Н. В. Гоголя 

И. С. Тургенев. «Певцы».(урок внеклассного чтения 3) 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок): Н. С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои, 

проблематика и поэтика. 

Л. Н. Толстой. «После бала 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (урок развития речи 5). А. П.  Чехов. «О любви» (из 

трилогии). 

А. П. Чехов. «Человек в футляре» (урок внеклассного чтения ) Из русской литературы XX века 

И. А. Бунин. «Кавказ». А. И. Куприн. «Куст сирени». (урок развития речи 6). Контрольная работа по рассказам А. 

П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна А. А. Блок. «На поле Куликовом», «Россия». С. А. Есенин. «Пугачёв» . 

(урок развития речи 7). 

И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем». М. А. Осоргин. «Пенсне». Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки).Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие рассказы (урок внеклассного 

чтения 5).М. М. Зощенко. «История болезни» и другие рассказы (урок внеклассного чтения 6). А. Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин »: человек и война. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». (урок 

развития речи 8). Русские поэты о родине, родной природе (обзор). Поэты русского зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонет как форма лирической поэзии. 

В. Скотт. «Айвенго» Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен) (урок 

внеклассного чтения 7). 

Повторение Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. 

Введение. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности 

произведения. Значение «Слова…» для русской литературы последующих веков. Смоляне в древнерусской 

литературе. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
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Из литературы XVIII века. 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года».Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям».Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его 

особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву».(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»,стихотворение «Осень».Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Смоленск и его жители в романе Ф. Эттингера "Башня Веселуха". Жизнь смоленского крестьянина конца XVIII в. 

в романе В. Кудимова "Мартын-живописец"(обзор глав). 

Из русской литературы XIX века. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX 

века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море».Романтический образ моря. 

«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову. 

«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера 

тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 

граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана - пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. Смоленщина в жизни писателя. (Обзор.) 

«Горе от ума».Обзор содержания. Особенности композиции комедии. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Фамусовская Москва в комедии. Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 

Гончаров.«Мильон терзаний»).Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может…», «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Дружба и друзья в лирике Пушкина. Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы и власти в лирике 

Пушкина. Любовь как гармония душ в интимной лирике Пушкина. Одухотворенность, чистота, чувство любви. 

Адресаты любовной лирики. Раздумья о смысле жизни, о поэзии… 

Поэма «Цыганы».Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, 

невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Замысел и 

композиция. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Жанр романа в стихах. Образы главных 

героев. Онегинская строфа. Россия в романе. Герои романа. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Трагические итоги жизненного пути. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 

Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. 

Реализм романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. 

Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 
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начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери».Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа 

мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 

творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени».Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин как представитель «портретного поколения». Загадка образа Печорина. 

Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина. Печорин и Максим Максимыч. Печорин 

и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист»и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть  Поэта», «Парус», «И  скучно и грустно»,  «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю..», «Расстались мы, но твой портрет…», 

«Нищий».Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, адресаты любовной лирики, тема поэта- пророка и 

поэзии, эпоха безвременья в лирике, тема России и ее своеобразие. Характер лирического героя и его поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» - история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков 

- «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» 

Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция 

образа автора - от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его 

видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок».Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь 

Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность».Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность 

счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). 

Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
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Из литературы XX века. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Смоленские страницы творчества писателя. 

Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. 

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм 

судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека…», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…».Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер…», «Той ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра 

рано…», «Отговорила роща золотая…».Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений 

поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!»и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского- поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «С большою нежностью — потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст». Стихотворения о 

человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. Смоленская поэтическая школа и её 

своеобразие. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», 

«Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о 

поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест…».Философская 

глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем 

к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия»(отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
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Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

А.С.Пушкин «Певец»; М.Ю.Лермонтов «Отчего»; В.Соллогуб «Серенада»; Н.А.Некрасов «Тройка»; 

Е.А.Баратынский «Разуверение»; Ф.И.Тютчев «К.Б.»; А.К.Толстой «Средь шумного бала»; А.А.Фет «Я тебе 

ничего не скажу»; А.А.Сурков «Бьется в тесной печурке огонь»; К.М.Симонов «Жди меня и я 

вернусь»;Н.Заболоцкий «Признание».Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы. 

Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…».Любовь как выражение глубокого 

чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка 

чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник…».Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах 

- знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия»(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного 

мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, 

идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский 

характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи 

Возрождения. 

«Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й 

акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. 

«Фауст»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:«Пролог на небесах», «У городских 

ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста 

из второй части трагедии). 

«Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире 

как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа 

сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст 

как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Родная литература (русская) 

Русская литература и русская история XIX века. 

Русская литература и русская история XIX века. Творчество писателей конца 18 – начала 19 века. Общие 

особенности русской литературы XIX  века. 

Литературные общества и кружки начала XIX века. Особенности литературы начала XIX века: расцвет 

романтизма. Особенности литературы начала XIX века: расцвет реализма. 

А.С. Пушкин. 

Особенности художественного мира А. Пушкина. 
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Обобщённый образ лирического героя А. Пушкина. Слово в поэтическом произведении А. Пушкина. 

Особенности поэтического синтаксиса произведений А. Пушкина. Философская составляющая поэзии А. 

Пушкина. 

Влияние А.С.Пушкина на русскую национальную культуру. 

М.Ю. Лермонтов. 

Особенности художественного метода М. Лермонтова. Обобщённый образ лирического героя М. Лермонтова 

Слово в поэтическом произведении М. Лермонтова Философская составляющая поэзии М. Лермонтова. 

Особенности поэтического синтаксиса произведений М. Лермонтова. 

Н.В. Гоголь. 

Особенности художественного метода Н. Гоголя. 

Особенности языковой организации художественной прозы Н. Гоголя. 

Ф. Тютчев. 

Обобщённый образ лирического героя Ф. Тютчева. Слово в поэтическом произведении Ф. Тютчева. 

Особенности поэтического синтаксиса произведений Ф. Тютчева. Философская составляющая поэзии Ф. Тютчева. 

А. Фет. 

Обобщённый образ лирического героя А. Фета. Слово в поэтическом произведении А.Фета. 

Особенности поэтического синтаксиса произведений А.Фета. Философская составляющая поэзии А. Фета. 

Развитие темы «маленького человека» в русской литературе. 

Развитие темы «маленького человека» в русской литературе (Н. Карамзин, А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. 

Достоевский). 

Проблема человека и общества в русской литературе XIX века. Проблема человека и общества в русской 

литературе XIX века. 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский, немецкий). 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного 

подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 

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

«Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Первый школьный день в пятом классе. Новый ученик-англичанин в нашей школе. 

Классная комната. Школьное расписание. Новые предметы. Режим дня. Письмо-приглашение о школьном 

обмене. Речевой этикет: вежливая просьба. Ответное письмо учительнице из Великобритании. Прошедшие 

летние каникулы: досуг во время каникул. Факты из жизни известных людей из России и Англии. Планы на 

выходные и каникулы. Посещение достопримечательностей в России во время каникул. Рекламный буклет для 

туристов. Школьные клубы по интересам. Символы и девизы клубов. Клубы для мальчиков и девочек. 

Английский школьный театр. Приглашения-объявления в клубы. Правила поведения в школе. Придумываем и 

обсуждаем правила для учеников и учителей. Британская школа: начало обучения в школе, школьное расписание, 

предметы. Отношение к школьной форме. Любимые предметы. Сайт британской школы. Школьные друзья. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. Подготовка к 

школьному обмену между российскими и британскими школами. Согласование условий обмена, уточнение 

деталей. Распределение обязанностей перед школьной вечеринкой. Работа с текстом. 
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«Хандра в день рождения». Планы на ближайшее будущее. Планирование недели, вечера. Выходной с Мери 

Поппинс. 

Семейные путешествия. Праздник «Хэллоуин». Обсуждение сувениров для британских 

школьников. 

«Сравнение правил вежливого поведения в типичных ситуациях в Англии и России». Создание 

школьного альбома для британских друзей. Обсуждение событий, происходящих в момент речи. Из истории 

Деда Мороза. Вечер/воскресное утро в кругу семьи. Подготовка к празднованию Рождества и Нового года. 

Рождество в Великобритании. Каникулы Санта Клауса. Общее и отличительное у Санта Клауса и Деда Мороза. 

Внеклассное чтение «Мальчик, который хотел щенка». Внеклассное чтение «Мальчик, который хотел щенка». 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Пребывание российских школьников в английских семьях. Карта Великобритании. Факты о великих городах 

России. Лондонский зоопарк. Карта Лондона. Наиболее известные достопримечательности Лондона. 

Путешествие по Темзе. Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого обращения, клише. Трафальгарская 

площадь. Наиболее известные символы стран мира. Музеи Лондона: музей Мадам Тюссо и Шерлока Холмса, 

интерактивный музей. Посещение колеса обозрения «Лондонский глаз». Живые скульптуры в Лондоне. Факты об 

Останкинской башне. 

Чтение забавной истории о встрече в парке. Парк – любимое место лондонцев. Бытовые диалоги из жизни 

англичан. Парки Лондона. Организации для рождения. Организации угощения и досуга гостей. Меню 

сладкоежки. Чаепитие по-английски. 

Столовые принадлежности/приборы. Вежливая беседа за столом. Лексико-грамматический тест. 

Знаменитые люди из англоговорящих стран. Названия литературных произведений на английском языке. 

Известные литературные персонажи. Факты биографий. «Достопримечательности Лондона». Внеклассное 

чтение. «Побег» Часть 1. Внеклассное чтение «Побег». Часть 2. Внеклассное чтение «Побег». Часть 3. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

характеристики человека. 

Средняя школа в Лондоне: ученики, их увлечения, учебные предметы. Обмен впечатлениями о 

пребывании в Лондоне. Письма домой. Типичная английская семья. Внешность и характер членов семьи. 

Отношения в семье между родителями и детьми, братьями и сестрами. Рассказ о своей семье. Семейный альбом. 

Традиции проведения праздников в твоей семье. Идеальная семья. Любимое домашнее животное. Детективная 

история об английском мальчике и его собаке. Интервью о своем домашнем питомце. Хобби, которыми 

увлекаются люди. Странные и необычные хобби. Хобби твои и твоих друзей. 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее 

Мир профессий. Предпочтения твоих сверстников в выборе профессии. Типичные черты характера для 

определения профессий. Рассказы людей разных профессий. 

Идеальная работа в твоем понимании. Чтение страноведческих текстов и их обсуждение. Чтение 

страноведческих текстов и создание собственных рассказов. 

Чтение страноведческих текстов и создание собственных рассказов. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Урок-обобщение пройденного за год. 

Открываем Клуб Путешественников. 

Знакомство с членами детского международного клуба путешественников. Рассказы членов клуба о своих 

странах. Личная анкета члена международного клуба путешественников. Знакомство с рассказами членов 

международного клуба путешественников. Рассказ одного из членов клуба о своей стране и своей семье. 

Путешествие (на велосипеде, машине, пешком). Каникулы. Чудеса природы (Ниагарский водопад, Куршская 

коса, Белые скалы Дувра, Большой Барьерный риф). Российские чудеса природы. Проверочная работа. Письмо 

(лексико-грамматический тест). Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Межличностные отношения 

в семье. Семейный праздник. Описание внешности и характера человека. Жизнь в городе и сельской местности. 

Дом/ Квартира. Любимое место в доме. Праздники в Великобритании и России. День Победы (9 мая). 

Проверочная работа. Говорение. Чтение художественного текста «Хорошее время» и его обсуждение. 

Активизация лексико-грамматического материала. «Открываем Клуб Путешественников». Резервный урок. Test 

revision «After summer». 

Отдыхаем вместе. 

Свободное время: настольные игры; посещение достопримечательностей (Stonehenge), правила 

путешественников. Домашние обязанности. Свободное время: посещение зоопарка. Лондонский зоопарк, 

Московский зоопарк. Зоопарк и природный парк. Проверочная работа. Чтение. Продукты. Прием пищи (завтрак, 

обед ужин). Любимые блюда. Система обучения в школах России и Великобритании. Учебный день. Школьные 

правила. Проверочная работа. Грамматика. Аудирование. Школьные истории. Чтение художественного текста 

«Рождественский дракон» и его обсуждение. Активизация лексико- грамматического материала. 
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Узнаём больше о Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 

Досуг подростков: создание сайта о своей стране в рамках международного интернет-проекта. Веб-сайт 

«Рассказы путешественника». Пишем письмо на сайт путешественников. Страна изучаемого языка (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии): географическое положение, климат. Страна изучаемого 

языка (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии): части страны и столицы. Страна 

изучаемого языка (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии): флаги, символы. Страны 

изучаемого языка: Англия (столица, население). Страны изучаемого языка: Англия (большие города). Страны 

изучаемого языка: Англия (образовательные центры). Проверочная работа. Письмо. Лексико-грамматический 

тест. Страны изучаемого языка: Уэльс (столица, национальный день, традиции и достопримечательности). 

Северная Ирландия (климат, столица, достопримечательности). Страна изучаемого языка: Шотландия (столица, 

природные условия, фестивали). Шотландская сказка. Страна изучаемого языка: выдающиеся люди (писатели, 

ученые, музыканты). Страна изучаемого языка: выдающиеся люди (политики и общественные деятели). Досуг: 

различные пути проведения досуга; чтение книг. Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками. 

Решение конфликтных ситуаций. Проверочная работа. Чтение. Чтение художественного текста «Кошка которая 

гуляла сама по себе» и его обсуждение. Активизация лексико-грамматического материала. Резервный урок. Test 

revision. 

Поговорим о путешествиях. 

Досуг: подготовка к походу. Приключения во время похода. Великие путешественники прошлого (Афанасий 

Никитин, Христофор Колумб, Васко да Гама, Джеймс Кук). Современные путешественники (Дмитрий Шпаро, 

Любовь Случевская, Александра Толстая). Виды путешествий. Проверочная работа. Аудирование. Популярные 

виды спорта в Великобритании. Популярные виды спорта в России. Природа и экология: вода на планете 

(океаны, моря, озера, реки); великий исследователь Ж. Кусто и экспедиция его команды на озеро Байкал. 

Подводный животный мир. Праздники и фестивали в Великобритании. Праздники и фестивали в России. 

Семейный праздник. Промежуточная аттестация. Анализ контрольной работы. Проверочная работа. Лексико-

грамматический тест. Чтение художественных текстов «Дельфин и Дарр» и «Цвета дружбы» и их обсуждение. 

Активизация лексико-грамматического материала. 

Международный конкурс подростков. 

Вводный урок. Летник каникулы. Международные соревнования. Участие в международном конкурсе. 

Суффиксы прилагательных. Описание людей. Что ты хочешь изменить в себе? Повторение времен глаголов. 

Будущее глазами британцев. 

Планы на будущее. Будущее нашей планеты. В каком конкурсе ты участвовал? Учимся заполнять анкету. 

Количественные числительные. Интересные факты о городах. Известные люди планеты. Герундий. Поговорим о 

суевериях. Страшные истории. Средства связи. Коммуникации. Разговор по телефону. Телефонная этика. 

Компьютер в нашей жизни. Дети и родители о компьютерах. 

Встреча с победителями международного конкурса подростков. 

Учимся знакомиться. Страны и континенты. Языки и национальности. Английский язык в современном мире. 

Язык эсперанто. Англо-говорящие страны. Расскажи о своей стране. Мотивы изучения английского языка. 

Суффиксы существительных. Роль иностранных языков в современной жизни. Способы изучения иностранного 

языка. Изучение русского языка. Учимся выразительно читать стихотворение. Страдательный залог: образование. 

Страдательный залог: употребление. Путешествие по англоговорящим странам. Виды транспорта. Оптимальное 

путешествие. 

Проблемы подростков. Школьное образование. 

Легко ли быть молодым? Что нам разрешается и не разрешается? Поговорим о проблемах подростков. Дорога в 

школу. Учимся объяснять маршрут. Встречаем гостей нашего города. Школа в нашей жизни. Модальные 

глаголы. Работа с диалогами. Школы в англоязычных странах. Идеальная школа. Рисуем идеальную школу. 

Притяжательные место-имения в абсолютной форме. Частные школы. Школьная форма. Употребление 

страдательного залога. Фразовые глаголы. Словообразование в английском языке. Кодекс правил поведения в 

школе. Условное наклонение. Придаточные условия 3 типов. Школьные друзья. Трудно ли быть настоящим 

другом. Сложное дополнение. Празднование Дня Друзей. Проблемы подростков. Возможные пути решения 

проблем подростков. Карманные деньги. Вредные привычки. 

Спорт. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни (правильное питание). Олимпийские игры. Виды спорта. 

Причины популярности спорта. Мой любимый вид спорта. Здоровый образ жизни. Наречия. Деньги. Занятия 

спортом. Витамины в жизни людей. Здоровье дороже богатства. В аптеке. Посещение доктора. Неудачи в спорте. 

Промежуточная аттестация. Рассказы о спорте. Анализ контрольной работы. 

Олимпийские игры. Олимпийские чемпионы. Степени сравнения наречий. Всемирные юношеские игры. Анализ 

контрольной работы. Письмо из Древней Греции. 

Мы живем на чудесной планете! 

Вводный урок. Активизация лексики по теме погода. Климат и погода в Великобритании. Погода в 

разных странах мира. Письма туристов об англоговорящих странах. Солнечная система. Планета Земля. 

Активизация лексических единиц и грамматических моделей     в   письменной речи.   Работа   с   текстом 
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«Галактика». Прошедшее длительное время. Работа с текстом "Кто там?". Практика употребления 

прошедшего длительного времени в речи. Известные ученые, изобретатели и космонавты. Значение предлогов 

"for" и "since" в завершенном времени.Мечта человечества о космических путешествиях. Природные стихийные 

бедствия. Сопоставление времен: прошедшее простое и прошедшее длительное. Торнадо - самый сильный  из 

всех штормов. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Прошедшее завершенное время. Работа с текстом "Шесть робинзонов и гитара". Повторение 

видовременных форм глагола. Удивительные места Новой Зеландии и Австралии. Ниагарский водопад. 

Скалистый край. Белые ночи в России. 

Ты- лучший друг нашей планеты! 

Природа и проблемы экологии. Способы образования слов от разных частей речи. Естественная и 

созданная человеком среда обитания. Второй и третий тип условных предложений. Практика употребления 

условных предложений в речи. Проверочная работа по грамматике "Условные предложения". Экология Земли и 

экология человека: твое отношение. Взаимоотношение между людьми в обществе. Отрывок из романа Дж. 

Свифта "Приключения Гулливера". Мусор - главная проблема окружающей среды. Переработка промышленных 

и бытовых отходов. Смешанный тип условных предложений. Как защитить нашу планету? Советы о том, как 

можно спасти Землю. Практикум по диалогической речи на ситуативной основе. мира». 

Средства массовой информации. 

Средства массовой информации. Общепринятые сокращения  в английском языке. 

Теле- и радио- программы в России и англоговорящих странах. Универсальность радио как наиболее 

доступного СМИ. Телевидение -  способ увидеть весь мир. Работа с текстом "Новый 

год с телевизором". Любимые телепередачи. Преимущества и недостатки телевидения. Пресса как источник 

информации: газеты и журналы. Разновидности газет в Британии. Работа с аутентичными статьями из газет. 

Профессия репортер - опасная работа? Артем Боровик - известный русский репортер. Создание

 собственного  репортажа. Кумиры современной молодежи. Чтение в жизни современного 

подростка.  Печатные книги и электронные книги. Факты из истории книгопечатания (Иван 

Федоров). Совершенствование   навыков аудирования. Прямая и косвенная речь 

(утверждения). Перевод прямой речи в косвенную (вопросы, команды).  Практикум по теме 

"Косвенная речь". Проверочная работа по теме "Косвенная речь". Любимые писатели мои и моих зарубежных 

сверстников. Монологическое высказывание "Мой любимый писатель".  Наиболее распространенные 

жанры литературы. Отрывок из текста "Призрак без головы". Пытаемся стать успешными людьми. 

Успешный человек – кто он? Из жизни успешных людей: У. Дисней. Из жизни успешных людей: Мать Тереза. 

Из жизни успешных людей: С. Полунин. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Сложное дополнение. 

Проблемы подростков и способы их решения. Практика письменной речи (письмо в журнал). Виды хулиганства 

среди подростков. Отрывок из романа  Ш. Бронте "Джейн Эйр". Межличностные конфликты в 

современном мире. Праздники и традиции англоговорящих стран. Промежуточный контроль. Итоговая 

контрольная работа . День благодарения  - американский семейный праздник. Анализ 

контрольной работы. Традиционные семейные праздники в России. Поздравительная открытка с 

праздником. Страноведческий тест по "Праздники". Легко ли быть независимым? Способы зарабатывания 

карманных денег. 

Семьи и друзья. 

Вводный урок - время отдыха и открытий. Практика диалогической речи по теме «Рад снова тебя 

увидеть». Видо-временная система английского языка. Действительный залог. Проблемы взаимоотношений: 

родители и дети. Фразовый глагол to like и его значения и употребление. Роль семьи в жизни человека. Способы 

выражения будущего времени. Настоящее длящееся. Случаи употребления предлога on. Взаимоотношения с 

друзьями. Словосочетания be/look/like. Специальные вопросы. Практика монологической речи по теме 

«Совместная жизнь». Фразовые выражения с глаголами to work/ get /give. Разделительные вопросы. Образование 

существительных/прилагательных от глаголов. Страдательный залог Passive Voice. Написание личного письма. 

Цирк Никулина в Москве. Прогулки по Москве. Роль телевидения в современном мире. Резервный урок. 

Различие между Present Perfect / Present Perfect Continuous. Употребление артикля the с географическими 

названиями. Употребление артикля the с географическими названиями. Случаи употребления префикса un-. 

Путешествия. 

Происхождение слов: географические названия. Виды путешествий Введение лексического материала. 

Совершенствование грамматических навыков по теме «Модальные глаголы». Введение лексического материала 

по теме «В аэропорту». Практика диалогической речи по теме «Путешествия». Практика монологической речи по 

теме «Путешествия». Практика чтения на основе текста «Последний дюйм» - “The last inch” – «Последний 

дюйм». Конструкция would prefer / rather to. Практика монологической/ диалогической речи по теме «Собираемся 

в турне». Описание стран. Исторические части Великобритании. Эмблемы стран. Работа по тексту “Cleopatra’s 

needle”. Российская Федерация. Активизация лексико- грамматического материала. 

Конфликты и способы их преодоления. 
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Инфинитив и его функции в предложении. Прямая и косвенная речь. Практика монологической речи по 

теме «Как противостоять конфликту?». Условные предложения. Глагол to mean и его значения. Практика чтения 

и монологической речи по теме “Конфликт в семье и с друзьями”. Способы разрешения конфликта. Случаи 

употребления инфинитива с конструкцией I asked \ wanted him to do smth. Глагол to get и его значения. 

Выражение приказа и просьбы в косвенной речи. Фразовый глагол to put и его значения. Выражение 

утвердительных и вопросительных предложений в косвенной речи. Словообразование наречий. Проверочная 

работа по теме «Косвенная речь». Декларация прав человека. Система местоимений в английском языке. Личные 

местоимения. Притяжательные местоимения в общей и абсолютной форме. Неличные формы глагола. Военные 

конфликты XX века. Введение и первичное закрепление лексического материала по теме «Насилие в обществе». 

Обобщение грамматического материала по теме «Случаи употребления окончания -ing». Повторение условных 

предложений II, III типа. Толерантность Подростки говорят о толерантности. Активизация лексико-

грамматического материала 

Перспективы. 

Модальные глаголы в значении вероятности. Способы выражения вероятности. Проверочная работа в 

формате ОГЭ (письменная часть). Планы на будущее. Перспективы после получения аттестата о 9-летнем 

образовании. Практика устной речи по теме «Планы на будущее». Составление резюме. Роль английского языка в 

будущей профессии. Проверочная работа в формате ОГЭ (устная часть). Стереотипы. Стереотипы мужчин и 

женщин. Глагол do и его значения. Экстремальные виды спорта. Конструкция Nothing can compare to + noun/ -

ing form. Преимущества и недостатки экстремального спорта. Стиль одежды британской молодежи. 

Промежуточная аттестация. Анализ контрольной работы. Чтение текста “Битлз”. Активизация лексико-

грамматического материала. 

Коммуникативные умения.  Говорение. 

Диалогическая речь. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь. 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный 

текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование. 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, 

объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 

минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных 

коротких текстах. 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 содержания, 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. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную 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 количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 

текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. 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, 
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адрес);  

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение 
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пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 

100–120 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 восклицательного 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 смысловые 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 основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 

единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

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

единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе 

в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- 

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, 

основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики- клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения. 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
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использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов 
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и т. д.;  

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам 
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и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана 

работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

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

группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) .  

Предметное содержание речи. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог - 

обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5 - 7 классы) до 4 - 5 реплик (8 - 9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога 1,5 - 2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь. 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7 - 10 фраз (5 - 7 классы) до 10 - 12 фраз (8 - 9 классы). 

Продолжительность монолога 1 - 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование. 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 

минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
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информацию. Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 

Чтение. 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения - 600-700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — 

около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько 

коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь. 

умение: 

делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 

слов, включая адрес); 

заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать 

аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, 

включая адрес. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. 

Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -

schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); - bar 

(wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа 

erzahlen, wegwerfen. 

словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

конверсия (переход одной части речи в другую): 

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 
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Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные; 

безличные предложения (Es ist warm, es ist Sommer); 

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

все типы вопросительных предложений; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

вспомогательные глаголы haben, sein; 

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); сложносочинённые 

предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen 

Luft verbringen); 

сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); сложноподчинённые 

предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); сложноподчинённые

 предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, 

deren, dessen); 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных 

обортов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

распознать и употреблять в речи: 

-слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

-сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

-Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum (anfangen, 

beschreiben); 

-временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

-возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Präteritum, Perfekt (sich anziehen, sich waschen); 
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местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения 

существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное

 управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); Plusquamperfekt и употребление его в 

речи при согласовании времён; количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка 

и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном 

языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики- клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям 

в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь ит. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста 

по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет- 

ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ слов; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

2.2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Содержание курсов алгебры и геометрии 8-9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии 

(числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики. 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не 

предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и 

информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 
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Множества и отношения между ними. 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы 

множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 

использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами. 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация 

операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики. 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания. 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации). 

Математика. 

Делимость натуральных чисел. 

Делители и кратные числа. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Решето Эратосфена. Использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач. Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Взаимно 

простые числа. Общий делитель двух и более чисел. Наибольший общий делитель, нахождение наибольшего 

общего делителя. Общее кратное двух и более чисел. Наименьшее общее кратное. Способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Обыкновенные дроби. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно 

обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по значению его дроби. Решение задач на 

нахождение части числа и числа по его части. Решение сюжетных задач разных типов на все 

арифметические действия. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Процентное отношение двух чисел. 

Применение пропорций и отношений при решении задач. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Деление числа в данном отношении. Масштаб на плане и карте. Окружность и круг.  

Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Столбчатые и круговые 

диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Понятие о случайном опыте. Случайные события. 

Вероятность случайного события. Частота случайного события. Достоверное и невозможное события.  А. Н. 

Колмогоров. 

Рациональные числа и действия над ними 

Положительные и отрицательные числа. Появление отрицательных чисел и нуля. Роль Диофанта. Почему 

11  1? Координатная прямая. Изображение отрицательных чисел на числовой 
(координатной) прямой. Множество целых чисел. Рациональные числа. Числовое множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание 

рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. Свойства умножения рациональных чисел.  

Коэффициент.  Распределительное  свойство  умножения.  Раскрытие скобок. Приведение подобных 

слагаемых. Деление рациональных чисел. Решение уравнений. Решения текстовых задач с помощью 

уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая  и центральная симметрии. Изображение симметричных 

фигур. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Изобретение метода координат. Р. Декарт и П. 

Ферма. Определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости. Графики. 

Алгебра. 

Рациональные дроби. 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей. Преобразование 
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рациональных выражений. Функция  

Квадратные корни 
y  

k
 

x 

 

, ее свойства и ее график. Гипербола. 
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Рациональные числа. Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 
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Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Уравнение x
2
  a . Нахождение приближенных 
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x 

значений квадратного корня. Оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа. 
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Функция y  и ее  график. Квадратный корень из  произведения и дроби. Квадратный корень  

из 
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степени. Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. П. Ферма. Ф. Виет. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений. Дискриминант квадратного уравнения. Формулы корней 

квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений с помощью формулы для нахождения корней. 

Решение задач с помощью квадратных уравнений (применение способа поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, 

выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи). Теорема Виета. Дробно рациональные выражения. Решение дробных рациональных уравнений. 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Неравенства. 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Погрешность и точность приближения. Действия 

над приближенными значениями. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных. 

Множество, элемент множества. Пересечение и объединение множеств. Пересечение и объединение 

подмножеств в простейших ситуациях. Числовые промежутки. Линейное неравенство с одной переменной. 

Решение линейных неравенств и неравенств сводящихся к линейным. Система линейных неравенств с одной 

переменной. Решение систем линейных неравенств, изображение решений линейных неравенств и их систем на 

числовой прямой. 

Степень с целым показателем. 

Степень с целым показателем. Степень с целым показателем и её свойства. Выполнение несложных 

преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с целым отрицательным 

показателем. Стандартный вид числа. 

Элементы статистики. 

Простейшие способы представления и анализа статистических данных. Сбор и группировка статистических 

данных. Наглядное представление статистической информации. 

Элементы статистики. 

Простейшие способы представления и анализа статистических данных. Сбор и группировка статистических 

данных. Наглядное представление статистической информации. 

Повторение. 

Квадратичная функция. 

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. Нахождение по графику 

значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции. Использование свойств 

квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов. Квадратный трехчлен и 

его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у 

= ах
2
 , ее свойства и график. Графики функций y= ax

2
 +n и y=a(x-m)

2
 . Построение графика квадратичной 

функции. Функция y=x
n
 . Корень n-ой степени. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Квадратичная функция» Контрольная работа № 2 по теме: «Квадратичная 

функция» . Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Метод интервалов. Решение неравенств 

методом интервалов. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнения и неравенства с одной переменной» Контрольная работа № 4 по 

теме: «Уравнения и неравенства с одной переменной» . Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем 

уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Контрольная работа № 5 по теме: «Уравнения и неравенства с двумя переменными» Контрольная работа № 6 по 

теме: «Уравнения и неравенства с двумя переменными». Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

прогрессии. Формулы суммы первых п членов арифметической прогрессии. Определение геометрической 

прогрессии. Формулы n-го члена геометрической прогрессии. Формулы суммы первых n членов геометрической 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Оперирование на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия. 

Контрольная работа № 7 по теме: «Арифметическая прогрессия» Контрольная работа № 8 по теме: 

«Геометрическая прогрессия». Вероятность и статистика. 

Представление данных. Описательная статистика. Рассеивание данных. Случайная изменчивость. Введение в 

теорию графов. Вероятность и частота случайного события. Множества. 
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Контрольная работа № 9 по теме: «Вероятность и статистика». 

Геометрия. 

Четырехугольники. 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Выпуклые многоугольники. Четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция, равнобедренная трапеция. Фалес, Архимед. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

их свойства и признаки. Осевая и центральная симметрия геометрических фигур. 

Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Теорема Пифагора. Пифагор и его школа. 

Подобные треугольники. 

Подобные треугольники.   Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач: средняя линия треугольника, пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике, задачи 

на построение методом подобия. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника: синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника, значение синуса, косинуса и тангенса углов 30
0
 , 

45
0
 , 60

0
 , 90

0
 . Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и 

вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Векторы. Метод координат. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сумма двух векторов. Законы 

сложения векторов. Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. Произведение 

вектора на число. Оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов. Применение векторов к 

решению задач. Средняя линия трапеции. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Связь между векторами и координатами его начала и конца. Оперирование на базовом уровне 

понятиями: произведение вектора на число, координаты на плоскости. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы для 

вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. Теоремы косинусов и синусов. Решение 

треугольников. Измерительные работы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Скалярное 

произведение в координатах. Свойства скалярного произведения векторов. 

Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Наложения и движения. Параллельный перенос. Поворот. 

Осевая и центральная симметрия. 

Об аксиомах геометрии. 

Беседа об аксиомах геометрии. Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические 

тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. 

Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей 

и объемов. 

2.2.2.8. Информатика. 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется 

информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования информации, учащиеся 

овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представление 

об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое 

мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 

представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Передача информации в компьютерных сетях. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. Скорость 

передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы 

пр. Интернет. WWW - "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование 
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файлов. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Информационное моделирование. 

Понятие модели. Модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. Табличная 

организация информации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Формирование представления об основных изучаемых понятиях: модель и ее свойства. 

Хранение и обработка информации в базах данных. 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, 

первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информации, простые и сложные логические 

выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. Формирование умений формализации 

и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

Табличные вычисления на компьютере. 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные расчеты и электронные 

таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и 

диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое моделирование и решение задач с помощью 

электронных таблиц. 

Управление и алгоритмы. 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система команд 

исполнителя, режимы работы. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: алгоритм. Языки 

для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Знакомство с основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической. 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. Формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе. Развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя. 

Введение в программирование. 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод данных. 

Формирование алгоритмической культуры. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке 

Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, 

вывода,  ветвления, циклов. Структурный тип данных - массив. Способы  описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, тестирование. Знакомство с одним из языков программирования. Формирование навыков и 

умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами. 

Информационные технологии и общество 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы 

безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

2.2.2.9. История России. Всеобщая история . 

У истоков российской модернизации. Россия и Европа в конце XVII века. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700-1721 гг. Реформы 

управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение 

петровских преобразований в истории страны. Смоленский край в первой половине XVIII века. Повторительно-

обобщающий урок. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. 

Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 

Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. Повторительно-обобщающий урок. 

Российская империя при Екатерине II. 

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое 

развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 
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Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Экономическое и 

социально- политическое развитие Смоленщины во второй половине XVIII века. Повторительно-обобщающий 

урок. 

Россия при Павле I. 

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Повторительно-обобщающий урок. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 

Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в 

XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство.          

Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. Культура Смоленщины 

второй половины XVIII века. Повторительно-обобщающий урок. 

Россия в первой четверти XIX в. 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 

Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Смоленщина после Отечественной 

войны 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815— 1825 гг. Национальная 

политика Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное 

движение при Александре I. Выступление декабристов. Смоляне в движении декабристов. 

Россия во второй четверти XIX в. 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. Социально- 

экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. 

Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817— 1864 гг. Крымская война 1853— 1856 гг. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. Культура и быт Смоленского края в первой половине XIX в. Знатные люди Смоленщины. 

Повторительно-обобщающий урок по темам «Россия в первой четверти XIX в. и Россия во второй четверти XIX 

в.». 

Россия в эпоху Великих реформ. 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. Смоленщина в пореформенную 

эпоху. Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. Реформы 1860— 1870-х гг.: социальная 

и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное 

движение при Александре II и политика правительства. Общественно-политическая жизнь Смоленщины во 

второй половине XIX в. Знаменитые революционеры из смолян. 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя 

политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия в 1880-1890-е гг. 

Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. Общественное 

движение при Александре III. Национальная и религиозная политика Александра II. Внешняя политика 

Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культурная жизнь Смоленской 

губернии к концу XIX в. Знатные люди края. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

Россия в начале XX в. 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX— XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—

1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция 

и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина Политическое 

развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. Промежуточная аттестация. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в начале 20 века». Итоговое повторение.   

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по 

настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ - начала XXI в. 

Российская революция 1917-1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное правительство и 

Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического 

кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в Петрограде 

25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское 

правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование РККА. 

Советская национальная политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых правительств А. В. 
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Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. Влияние 

революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России.  

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 1941 г. 

Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация 

сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Прорыв и 

снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. 

Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и 

конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной   территории   СССР.   Белорусская   наступательная   операция   (операция 

«Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и 

окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. Решающая роль 

СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно- историческое 

значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над гитлеровской 

Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской Федерации об 

утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, 

направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад на Красной 

площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и 

«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй 

мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». 

Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом 

РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление распада 

СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР 

на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). Референдум по проекту 

Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. Совершенствование 

новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией статуса 

ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг. 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. Вступление в 

должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового пространства страны. 

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых 

Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США и 
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Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991—2014 г. 

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики 

Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых 

субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Воссоединение Крыма с Россией, его значение и 

международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», 

«Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка семейной 

политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. 

Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов 

«Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр 

«Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). Признание Россией ДНР и ЛНР 

(2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание 

Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). 

Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых 

Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой 

Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Наш регион в конце XX — начале XXI 

вв. 

Трудовые достижения родного края. 

Всеобщая история. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая французская революция. 

От монархии к республике. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. 

Повторение. 

Значение раннего Нового времени. 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Становление индустриального общества. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание

 научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках 

новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. 

к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна 

ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: 

Третья республика.      Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Две Америки. 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в 

мировую политику. Латинская Америка в XIX –  начале XX в.: время перемен. 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 
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насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения: дипломатия или войны? 

Повторение по курсу. 

2.2.2.10. Обществознание . 

Личность и общество. 

Что делает человека человеком? Человек, общество, природа. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Развитие общества. Как стать личностью. Практикум по теме «Личность и общество». 

Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры. Мораль. Долг и совесть. Моральный выбор - это ответственность. 

Образование. Наука в современном обществе. Религия как одна из форм культуры. Практикум по теме 

«Сфера духовной культуры». 

Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. 

Отклоняющееся поведение. Практикум по теме «Социальная сфера». 

Экономика. 

Экономика и её роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. Собственность. Рыночная экономика. 

Производство - основа экономики. Предпринимательская деятельность. Роль государства в экономике. 

Распределение доходов. Потребление. Инфляция и семейная экономика. Безработица, её причины и последствия. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Практикум по теме «Экономика». Заключительный урок. 

Политика. 

Политика и власть. Государство. Политический режим. Правовое государство. Гражданское общество. 

Гражданское общество и государство. 

Участие граждан в политической жизни. Политические партии и движения. Гражданин – человек, 

имеющий права. 

Право. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и 

юридическая ответственность. Правоохранительные органы. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя РФ. Права и свободы человека и гражданина. Гражданские правоотношения 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Семейные правоотношения. Административные правоотношения. 

Уголовно-правовые отношения. Социальные права. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право в жизни человека. 

2.2.2.11. География . 

Что изучает физическая география. 

Введение. Что и зачем изучает физическая география России. Знакомство с учебником и атласом. 

Территория России на карте мира. 

Географическое положение России. Государственные границы РФ. Водные пространства, омывающие берега 

России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей, Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны. 

История освоения и заселения России в 11-16 веках. История освоения и заселения территории России в 

17- 18 веках. История освоения и заселения территории России 19-21 веков. 

Современное административно-территориальное устройство России. Субъекты федерации. Современное 

административное устройство Смоленщины. 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф, геологическое строение, минеральные ресурсы. 

Особенности рельефа России, факторы формирования. Основные формы рельефа, их взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. 

Тектонические структуры. Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

Климат и климатические ресурсы. 

Характерные особенности климата России. Климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции 

воздушных масс (циклоны, антициклоны, атмосферные фронты). Солнечная радиация. Распределение тепла и 

влаги на территории России. Типы климатов России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. 

Внутренние воды и водные ресурсы. 

Разнообразие внутренних вод России. Зависимость рек от рельефа и климата. Режим рек. Классификация озёр. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водохранилища, каналы. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

Почвы и почвенные ресурсы. 

Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. Почвообразующие факторы. Закономерности 

распространения почв. Почвенные ресурсы России. Значение почвы. Мелиорация. Охрана почв. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.  
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Разнообразие растительного мира. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира 

России. Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Заповедники и 

национальные парки России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. 

Разнообразие природных комплексов России. ПТК природные и антропогенные. Природные зоны России: зона 

арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического 

положения. Особенности природы Русской равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их 

рационального использования. Памятники природы равнины. Север Русской равнины. Центр Русской равнины. 

Юг Русской равнины. Южные моря России. 

Крым. Крымский полуостров. Крымские горы. История освоения. Особенности природы Крыма. 

Кавказ – самые высокие горы России. Предгорья и горная часть. Географическое положение. 

Природные ресурсы Кавказа. Черноморское побережье. Население Северного Кавказа. 

Урал. Особенности   географического   положения,   история   освоения.   Природные   ресурсы. 

Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь. 

Северо-Восточная Сибирь. 

Горы Южной Сибири. Алтай. Саяны. Прибайкалье. Забайкалье. 

Байкал - уникальное творение природы. Объект Всемирного природного наследия. 

Дальний Восток – положение на Тихоокеанском побережье. Горные хребты и межгорные равнины. Преобладание 

муссонного климата на юге и морского на севере. Лесные и тундровые ландшафты. Приморье. Камчатка. 

Сахалин. Курильские острова. Освоение человеком. 

Природа Смоленщины. 

Географическое положение, границы, размеры территории. Геологическое строение, история 

формирования и развития территории. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат Смоленщины. Поверхностные и подземные воды. Реки, озёра, болота, подземные воды. Почвенный 

покров. Растительный и животный мир. Природные комплексы. Современное состояние и охрана природы. 

Человек и природа. 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение территории с экстремальными условиями. 

География стихийных природных явлений и их причины. Меры борьбы. Воздействие человека на природу. 

Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы.



144 

 

Место России в мире. 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Функции. 
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административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Географическое 

положение и границы. ЭГП и ПГП. Транспортно-географическое и геополитическое положение страны и 

Смоленщины. 

Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф, экономическая зона РФ. Страны – соседи России. 

Население Российской Федерации. 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. 

Численность и естественный прирост населения. Особенности естественного движения населения России. 

Половозрастная структура населения. 

Национальный состав населения России. Религии, исповедуемые в России. 

Миграции. Городское и сельское население. Урбанизация. Расселение. Размещение населения в зоне Севера. 

Изменение населения Смоленщины. 

Географические особенности экономики России. 

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко- экономических систем. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 

Научный комплекс. Роль науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. 

Перспективы развития науки и образования. 

Машиностроительный комплекс. 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного комплекса в 

хозяйстве. Главная задача машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Влияние специализации и кооперирования на 

организацию производства и географию машиностроения. 

География машиностроения. Машиностроение Смоленщины. 

Топливно-энергетический комплекс.  

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. ТЭК 

Смоленщины. 

Топливная промышленность. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: запасы, добыча. Влияние нефтяной 

и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности.

 Электроэнергетика. Типы электростанций. Нетрадиционные источники энергии.. Перспективы развития 

электроэнергетики. Топливно-энергетический комплекс Смоленщины. Влияние на окружающую среду. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические волокна 

Состав и значение комплексов. Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Чёрная металлургия. Новые технологии. Факторы размещения 

предприятий металлургического комплекса. Основные металлургические базы и центры. Влияние чёрной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Факторы размещения предприятий. Основные металлургические базы и центры. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Химическая промышленность: состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий химической промышленности. Влияние химической 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Значение отрасли. Состав отрасли. Факторы размещения предприятий. 

Перспективы развития отрасли. Промежуточная аттестация за 1 полугодие. 

Агропромышленный комплекс (АПК). 

Состав и значение АПК. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Земельные ресурсы. 

Земледелие. Зерновые и технические культуры. Перспективы развития земледелия. 

Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития животноводства. 

Сельское хозяйство Смоленщины. 

Пищевая и лёгкая промышленность. Особенности лёгкой и пищевой промышленности. Лёгкая и пищевая 

промышленность Смоленщины. Перспективы развития. 

Инфраструктурный комплекс. 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Виды и 

работа транспорта. Железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспорт Смоленщины. 

Водный и другие виды транспорта. Перспективы развития.. Влияние на окружающую среду. Трубопроводный 

транспорт. 

Связь. Сфера   обслуживания.   Жилищно-коммунальное   хозяйство.   Рекреационное   хозяйство. 

Перспективы развития. 

Региональная часть курса 

Районирование России. Общественная география крупных регионов. 
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Районирование России. Районирование – важнейший метод географии. Виды районирования. Географическое 

разделение труда. Специализация территорий на производстве продукции. Отрасли специализации районов. 

Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Западный макрорегион. Европейская Россия 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. 

Районирование России. Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. 

Состав, природа. Особенности положения. Общие проблемы. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Исторический и религиозный факторы 

усиления Москвы. Состав Центрального района. Особенности развития. Географические особенности 

развития Смоленской области. 

Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный районы. Состав района. Особенности географического 

положения. Природные ресурсы. Население. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Северо-Западный район. Состав района. Особенности географического положения. География природных 

ресурсов. Население. Санкт-Петербург. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Европейский Север. 

Географическое положение, природные ресурсы. Состав района. Население. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. 

Европейский Юг - Северный Кавказ и Крым 

Географическое   положение,   природные ресурсы. Состав   Европейского   Юга.   Население. 

Природные ресурсы. Хозяйство Северного Кавказа. Проблемы развития. 

Крым. Проблемы развития. 

Поволжье. 

Состав Поволжья. Физико - и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Природные 

ресурсы. Население. Факторы развития и особенности хозяйства. География отраслей хозяйства. Основные 

направления развития. 

Урал. 

Состав Урала. Физико - и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Население. Традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Восточный макрорегион. Азиатская Россия. 

Общая характеристика Восточного макрорегиона. Место и роль в хозяйстве страны. Население и сокращение 

численности населения. 

Западная Сибирь. Состав района. Роль в хозяйстве страны. Зона Севера и полоса заселения. Кузнецко- 

Алтайский и Западно- Сибирский подрайоны. География отраслей хозяйства. Восточная Сибирь. Состав района. 

Роль в хозяйстве страны. Природные ресурсы.Основные направления развития. Население. Урбанизация. 

Народы. Религии. Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности. 

Промежуточная аттестация. 

Дальний Восток. Природные ресурсы Дальнего Востока. Роль его в хозяйстве страны. Проблемы 

заселения территории. Ведущие отрасли хозяйства. Перспективы развития Дальнего Востока. 

2.2.2.12. Физика . 

Тепловые явления. 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. Внутренняя 

энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее 

измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление 

электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в 

полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 
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напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Электромагнитные явления. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Световые явления. 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. 

Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение 

изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Законы взаимодействия и движения тел. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическое колебание и волны. Звук. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. 

Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле. 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд 

Строение и эволюция Вселенной. 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

2.2.2.13. Химия . 

Введение в химию. 

Химия -наука о веществах их свойствах и превращениях 

Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. Периодическая система химических элементов.Знаки 

химических элементов Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная масса. Массовая доля 

элемента в соединении. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Практическая работа №1 Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в хи- 

мической лаборатории. 

Атомы химических элементов. 
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Основные сведения о строении атомов. Изотопы как разновидности атомов химического элемента. Электроны. 

Строение электронных оболочек атомов химических элементов. Периодическая система хими- ческих элементов 

и строение атомов. Ионная связь. Ковалентная неполярная химическая связь. Ковалентная полярная химическая 

связь. Металлическая химическая связь. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Атомы химических элементов». 

Простые вещества. 

Простые вещества – металлы. Простые вещества – неметаллы. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Решение задач по формуле. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро». 

Соединения химических элементов. 

Степень окисления. Бинарные соединения. Оксиды. Летучие водородные соединения. Основания. Кислоты. 

Соли. Основные классы неорганических веществ. Навыки безопасного обращения с неорганическими 

веществами используемыми в повседневной жизни. Аморфные и кристаллические вещества. Чистые вещества и 

смеси. Разделение смесей. Очистка веществ. Массовая и объемная доля компонентов смеси Расчетные задачи. 1. 

Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в 

растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы 

растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с 

известной массовой долей растворенного вещества. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 

Изменения, происходящие с веществами 

Химические реакции. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление уравнений 

хи- мических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Реакции разложения. Реакции соединения. Реакции 

замещения. Реакции обмена. Типы химических реакций на примере свойств воды 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе 

или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление 

массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на 

фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды 

от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практикум №1 

Практическая работа №2 Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание 

Практическая работа №3 Анализ почвы и воды 

Практическая работа № 4 Признаки химических реакций и их классификация. Практическая работа № 5 

Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей.   

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Растворение какфизико-химический процесс. Растворимость. Электролиты и неэлектролиты. Основные 

положения теории ЭД. Ионные уравнения. Кислоты в свете ТЭД, их классификация, свойства. Основания в свете 

ТЭД; их классификация, свойства. Соли в свете ТЭД, их свойства. Оксиды, их классификация, свойства. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 

Упражнения в составлении окислительно-восстановительных реакций. 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 класса, решение расчетных задач Свойства простых веществ- 

металлов и неметаллов, кислот, солей в свете ОВР Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. Реакции, 

характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого 

основания, например гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида 

меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практикум №2 

Практическая работа № 6 Решение экспериментальных задач 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-

восстановления. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Периодический закон и Периодическая система Д. И. 
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Менделеева в свете учения о строении атома. Химическая организация живой и неживой природы. 

Классификация химических реакций по различным основаниям. 

Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Введение» Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. Моделирование построения Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 

кислот с металлами. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ.  Моделирование 

«кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. Разложение 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых 

пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Металлы. 

Положение элементов-металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. и особенности строения их атомов. 

Физические свойства металлов. Сплавы. Химические свойства металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Решение расчетных задач с понятием массовая доля выхода продукта. Понятие о коррозии металлов. 

Щелочные металлы: общая характеристика. Соединения щелочных металлов. Щелочноземельные металлы: общая 

характеристика. Соединения щелочноземельных металлов. 

Алюминий – переходный элемент. Физические и химические свойства алюминия. Получение и применение 

алюминия. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Соединения железа +2,+3 их качественное определение. Генетические ряды Fe 
+2

 и Fe 
+3

. 

Железо – элемент VIIIгруппы побочной подгруппы. Физические и химические свойства железа. Нахождение в 

природе 

Обобщение знаний по теме «Металлы» Лабораторные работы.  Взаимодействие растворов кислот и солей 

с металлами. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. Получение 

гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. Обобщение знаний по теме «Металлы Контрольная работа 

№2 по теме «Металлы» .Практикум 1. Свойства металлов и их соединений. 

Практическая работа №1.Осуществление цепочки химических превращений Практическая работа №2 Получение 

и свойства соединений металлов. 

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Неметаллы. 

Общая характеристика неметаллов. 

Общие химические свойства неметаллов. Неметаллы в природе и способы их получения Водород. Вода. Галогены: 

общая характеристика. Соединения галогенов. Кислород. 

Сера, ее физические и химические свойства. Соединения серы. Серная кислота как электролит и ее соли. 

Серная кислота как окислитель. Получение и применение серной кислоты. Экологические проблемы, связанные с 

производством серной кислоты. Азот и его свойства. Аммиак и его соединения. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота как электролит, её применение. Азотная кислота как окислитель, её получение. Фосфор. 

Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях. Углерод. Оксиды углерода. Угольная кислота и её соли. 

Жесткость воды и способы её устранения 

Кремний Силикатная промышленность . Лабораторные опыты. 

Получение и распознавание водорода. Исследование поверхностного натяжения воды. Растворение 

перманганата калия или медного купороса в воде. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  Изготовление 

гипсового отпечатка. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. Ознакомление с составом минеральной 

воды. Качественная реакция на галогенид-ионы. Получение и распознавание кислорода. Горение серы на воздухе 

и в кислороде. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей 

аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде. 38. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение 

гидрокарбоната натрия. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов. 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». Практическая 

работа №5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». Практическая работа №6. 

Получение, собирание и распознавание газов. 
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Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории строения атома. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение Периодического закона. Классификация химических реакций по 

различным признакам. Скорость химических реакций. 

Промежуточная аттестация. Классификация неорганических веществ. Свойства неорганических веществ. 

Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла.  

2.2.2.14. Биология. 

Царство Животные 

Введение. Общая характеристика животных. Среда обитания животных. Основные признаки животных. 

Подцарство Одноклеточные животные 

Подцарство Одноклеточные. Общая характеристика. Тип Саркожгутиконосцы 

Тип Споровики. Тип Инфузории, или Ресничные. Представители различных групп одноклеточных. 

Подцарство Многоклеточные животные. Подцарство Многоклеточные. Тип Губки 

Кишечнополостные. Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные. Класс Сцифоидные. Класс 

Коралловые полипы. 

Тип Плоские черви. Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Класс Сосальщики. Класс Ленточные черви 

Тип Круглые черви. Тип Круглые черви. Экология и значение круглых червей 

Тип Кольчатые черви. Тип Кольчатые черви. Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки 

Тип Моллюски. Тип Моллюски. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. 

Класс Головоногие моллюски. 

Тип Членистоногие. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. 

Размножение и многообразие насекомых. Экология и значение насекомых 

Тип Иглокожие. Тип Иглокожие. Общая характеристика Контрольная работа по теме «Моллюски и 

Членистоногие». 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

Тип Хордовые. Подтипы Бесчерепные, Личиночно-хордовые, Позвоночные. 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. 

Надкласс Рыбы. Внутреннее строение рыб. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. 

Класс Земноводные. 

Класс Земноводные, или Амфибии. Размножение, многообразие, экология и значение земноводных 

Класс Пресмыкающиеся. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Многообразие, экология и значение пресмыкающихся. 

Класс Птицы. 

Класс Птицы. Внутреннее строение птиц. Многообразие птиц. Экология и значение птиц. 

Класс Млекопитающие. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Покровы тела, скелет. Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и 

многообразие плацентарных млекопитающих. Сумчатые и Однопроходные 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни 

человека. 

Основные этапы развития животных. 

Основные этапы развития животных. Основные направления эволюции животных 

Животные и человек. 

Животные и человек. Домашние животные. Контрольная работа по теме «Тип Хордовые» 

Вирусы. 

Общая характеристика и свойства вирусов. 

Общая характеристика вирусов. Свойства вирусов. 

Экосистема. 

Среда обитания. Экологические факторы. 

Абиотические факторы. Биотические факторы. Формы взаимоотношений между организмами. 

Антропогенные факторы. 

Экосистема. 

Структура экосистемы. Промежуточная аттестация. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Биосфера - глобальная экосистема 

Понятие о биосфере. Границы биосферы. Экологические проблемы современности 

Круговорот веществ в биосфере 

Главная функция биосферы. Биотический круговороты воды и углерода. Круговорот азота, серы и фосфора. 

Роль живых организмов в биосфере 

Роль живых организмов в биосфере. Сохранение биологического разнообразия – условие устойчивости 

биосферы. 
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Класс. 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и 

животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Этапы становления человека. Расы 

человека. Их происхождение и единство. Науки о человеке .Великие физиологи. Клеточное строение организма. 

Ткани человека. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Строение и жизнедеятельность организма человека. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Нервная система ,её 

отделы. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Спинной мозг. Головной мозг. Органы чувств, 

их роль. Анализаторы .Органы осязания, вкуса. Органы зрения. Органы слуха и равновесия. Скелет. Строение, 

состав, соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет конечностей. Первая помощь при растяжении 

связок, вывихах и переломах костей. Мышцы. Работа мышц. Заболевания опорно-двигательного аппарата, их 

профилактика. Роль двигательной активности в развитии аппарата опоры и движения. Внутренняя среда 

организма. Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Кровеносная система. Лимфообращение. 

Работа сердца. Движение крови по сосудам. Оказание первой помощи при кровотечеиях. Органы дыхания. 

Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. Заболевание лёгких и их профилактика. Первая помощь при 

отравлении угарным газом, спасение утопающего. Пищеварение. Строение пищеварительной системы. 

Пищеварение в ротовой полости Гигиена пищеварения. Пищеварение в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание. Обмен веществ. Обмен белков, жиров, углеводов. Витамины. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Заболевания мочевыделительной системы, предупреждения. Покровы тела. Строение и 

функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Зачёт по теме 

«Пищеварение, выделение, покровы тела». Органы размножения. Внутриутробное развитие человека. 

Наследственные и врождённые заболевания человека. Поведение человека. Рефлекс. Поведение человека. 

Рефлекс. Особенности высшей нервной деятельности человека. Типы нервной деятельности. Здоровье . Вредные 

привычки. Двигательная активность. Закаливание. Социальная среда. Стресс и адаптация. Биосоциальная 

сущность человека.  

2.2.2.15. Музыка. 

 «Музыка моего края».  

Фольклор - народное творчество. 

Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, 

пляски, хороводы). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, фольклорных игр. 

Календарный фольклор. 

Содержание: Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние – на выбор 

учителя). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о соответствующих фольклорных традициях; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в народном гулянии, празднике на 

улицах своего города, поселка. 

Семейный фольклор. 

Содержание: Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-

причитания. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; исследовательские проекты по теме 

«Жанры семейного фольклора». 

Наш край сегодня. 

Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (при наличии). Земляки 

– композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Виды деятельности обучающихся: 
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разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных композиторов; 

знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, написание отзыва с анализом 

спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малой родины (композиторам, 

исполнителям, творческим коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; съемка, монтаж и озвучивание 

любительского фильма), направленныена сохранение и продолжение музыкальных традиций своего края. 

  «Народное музыкальное творчество России». 

Россия - наш общий дом. 

Содержание: Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших 

соседей, музыка других регионов (при изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не 

менее трех региональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей (например, для обучающихся 

Нижегородской области – чувашский или марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка 

Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более удаленных географически, а также 

по принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской 

Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена русская народная музыка). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, фольклорных игр разных 

народов России; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 

жанра, характера музыки. 

Фольклорные жанры. 

Содержание: Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио-и видеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки разных народов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических и эпических песенных образцов 

фольклора разных народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных народных танцев и песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов России; музыкальный фестиваль 

«Народы России». 

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. 

Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины 

родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство 

композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Виды деятельности обучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, вариации), в которых 

использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра. 

На рубежах культур. 

Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографические экспедиции и 

фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях (например, казачья 

лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связей такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, исследователей 

традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) в фестивале традиционной культуры. 
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  «Русская классическая музыка». 

(изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего 

края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских 

композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций). 

Образы родной земли. 

Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 

посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. 

Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских композиторов, полученного на 

уровне начального общего образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного русским композитором-

классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; посещение концерта 

классической музыки, в программу которого входят произведения русских композиторов. 

Золотой век русской культуры. 

Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 

музицирование, балы, театры. Особенности отечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества 

М.И. Глинки, П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного содержания, выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического характера, сочиненного русским 

композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных русской культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально-литературной композиции на 

основе музыки и литературы XIX века; реконструкция костюмированного бала, музыкального салона. 

История страны и народа в музыке русских композиторов. 

Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и симфонических 

произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов – Н.А.Римского-Корсакова, 

А.П.Бородина, М.П.Мусоргского, С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного содержания и способов 

выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения патриотического содержания, сочиненного 

русским композитором-классиком; 

исполнение Гимна Российской Федерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных творчеству композиторов – членов 

русского музыкального общества «Могучая кучка»; просмотр видеозаписи оперы одного из русских 

композиторов (или посещение театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских 

композиторов. 

Русский балет. 

Содержание: Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. 

Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетных трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания знаменитых балетов, творческой 

биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, мультипликации) на музыку какого-либо 

балета (фрагменты). 

Русская исполнительская школа. 

Содержание: Творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 
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городе. Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка особенностей интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных отечественных исполнителей 

классической музыки. 

Русская музыка – взгляд в будущее. 

Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, электронная 

музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими и технологическими идеями по 

расширению возможностей и средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических средств в создании современной 

музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальной электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных продуктов и электронных 

гаджетов. 

  «Жанры музыкального искусства». 

Камерная музыка. 

Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная миниатюра (вальс, 

ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежныхи русских композиторов), анализ 

выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных признаков жанра (вокализ 

пение без слов, вальс – трехдольный метр);  

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражение музыкального образа камерной миниатюры через устныйили письменный текст, рисунок, 

пластический этюд. 

Циклические формы и жанры. 

Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного художественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное изучение информации о 

произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое интонирование), наблюдение за 

процессом развертывания музыкального повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое моделирование, инструментальное 

музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, 

когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Театральные жанры. 

Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, финал. 

Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. 
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Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание данного хора в аудио- или 

видеозаписи, сравнение собственного и профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровых групп, тембров инструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); предварительное изучение 

информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее яркие музыкальные 

номера); 

последующее составление рецензии на спектакль. 

Вариативные модули. 

 «Музыка народов мира» . 

(изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с 

изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая 

смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между собой). 

Музыка - древнейший язык человечества. 

Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция – колыбель 

европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактов древности, 

последующий пересказ полученной информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном искусстве XVII—XX 

веков». 

Музыкальный фольклор народов Европы.  

Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения данной темы 

рекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, 

немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая 

выбранная национальная культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В 

том числе, но не исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных 

особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, 

полонез; французский фольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение, 

лендлер). Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского фольклора и фольклора 

народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традиций народов Европы (в 

том числе в форме рондо). 

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. 

Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии (для 

изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из следующего 

списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), уникальные традиции, музыкальные 

инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского фольклора и фольклора народов 

России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки». 

Народная музыка Американского континента. 

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение 
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интонаций и ритмов различного происхождения. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, латиноамериканского фольклора, 

прослеживание их национальных истоков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в стиле (жанре) изучаемой 

традиции. 

 «Европейская классическая музыка».  

Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и других 

композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы 

музыкального языка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых национальных стилей, 

творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, умение напеть наиболее 

яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком (из 

числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-классиков, представителей 

национальных школ; просмотр художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих 

европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение концерта классической музыки, 

балета драматического спектакля. 

Музыкант и публика. 

Содержание: Кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и других 

композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура 

слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами виртуозной музыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев публики, так и непонятых 

современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, изучаемых классических 

произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в концертном зале, театре оперы 

и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой времени (имена, факты, 

явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической музыки с последующим обсуждением в 

классе; создание тематической подборки музыкальных произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка - зеркало эпохи. 

Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных ценностей, идеалов 

конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 

Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И.С. Баха и Л. ван Бетховена. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком (из 

числа изучаемых в данном разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере музыкального 

искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач, 

посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых композиторов. 

Музыкальный образ. 

Содержание: Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба человека – 

судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили 

классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов-романтиков, сравнение образов 

их произведений, сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим героем произведения; 
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узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых классических 

произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком, 

художественная интерпретация его музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное творчество, созвучное кругу 

образов изучаемого композитора; составление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только 

на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе). 

Музыкальная драматургия. 

Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: повтор, 

контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 

Виды деятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, чувств, характеров в 

развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком, 

художественная интерпретация музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого присутствуют крупные 

симфонические произведения; создание сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, 

мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии одного из произведений 

композиторов-классиков. 

Музыкальный стиль. 

Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приемов, музыкального 

языка. (На примере творчества В.А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стиль композитора, 

национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма 

(подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных инструментов); 

жанра, круга образов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных формах (гомофония, 

полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям музыкального искусства 

различных стилей XX века. 

 «Духовная музыка». 

Храмовый синтез искусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или пение в Сопровождении 

органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре западноевропейской традиции 

русского православия, полученных на уроках музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне 

начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как сочетания разных проявлений 

единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, архитектуры), 

относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно: посещение концерта духовной музыки. 

Развитие церковной музыки.  

Содержание: Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной записи 
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Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая 

запись, партесное пение). Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный 

концерт, реквием. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с историей возникновения нотной записи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, знаменный распев, современные 

ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов (одноголосие); 

слушание духовной музыки; 

определение на слух: состава исполнителей; типа фактуры (хоральный склад, полифония); принадлежности к 

русской или западноевропейской религиозной традиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и исторических 

особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; 

исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным произведениям духовной музыки. 

Музыкальные жанры богослужения. 

Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные 

произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями мировой музыкальной 

классики, написанными в соответствии с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление об особенностях их построения 

и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, примерами из 

соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, 

аргументацией своей позиции. 

Религиозные темы и образы в современной музыке. 

Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной темы в творчестве 

композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в контексте современной культуры.  

Виды деятельности обучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в культуре XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами; 

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в наше время»; посещение 

концерта духовной музыки. 

 «Современная музыка: основные жанры и направления». 

Джаз. 

Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, синкопы, 

ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициямии направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмической и вокальной 

импровизации на ее основе; 

определение на слух: принадлежности к джазовой или классической музыке; исполнительского состава (манера 

пения, состав инструментов); вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки. 

Мюзикл. 

Содержание: Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XX века (на примере творчества Ф. Лоу, 

Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными зарубежными и отечественными композиторами в 

жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста для данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура. 

Содержание: Направления и стили молодежной музыкальной культуры XX–XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, 

панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).  

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры (потребительские тенденции 

современной культуры).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной культуры (группы 
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«Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных музыкальных течений; 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 

Музыка цифрового мира. 

Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус (безграничный 

выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его художественного образа, стиля, 

выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современного человека; создание 

собственного музыкального клипа. 

  «Связь музыки с другими видами искусства». 

Музыка и литература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина). Интонации 

рассказа, повествованияв инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих вариантов с мелодиями, 

сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального музыкального 

произведения; 

рисование образов программной музыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений. 

Музыка и живопись. 

Содержание: Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, 

композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная 

музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и других 

композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций изобразительного 

характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней ритмического и шумового 

аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-изобразительного характера; 

сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художников. 

Музыка и театр. 

Содержание: Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. 

Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической живописи, 

хореографии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и зарубежными композиторами для драматического 

театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи спектакля, в котором звучит 

данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующим обсуждением (устно или 

письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 

композиторами для театра. 

Музыка кино и телевидения. 

Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, 

фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. 

Гладкова, А. Шнитке и др.). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого музыкой; разучивание, исполнение 

песни из фильма; 
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вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента мультфильма; просмотр 

фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи 

музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 

2.2.2.16. Изобразительное искусство . 

 «Архитектура и дизайн». 

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-ценностных 

позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные исторические 

эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного наследия 

и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного – целесообразности и красоты. 

Графический дизайн. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формальной композиции 

в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических фигур, без 

предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и статичная 

композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением 

геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции логотипа. 

Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный монтаж 

изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе компьютерных 

программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение 

плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и пространство. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, образующих целостную 

постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения и логики 

конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных 

конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – архитектура сводов, каркасная каменная 

архитектура, металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ времени в 

предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития технологий 

и материалов на изменение формы предмета. 
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Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, 

изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. Художественно-аналитический 

обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной 

среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок известных 

архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические предпосылки и истоки. 

Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники. 

Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом 

жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ по теме «Образ 

современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города 

будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение культурного 

наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и архитектурного 

дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, установка городской 

мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в виде создания 

коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни 

его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, введение 

фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» 

в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и задачи 

сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды жизнедеятельности 

людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности человека, его 

вкуса, потребностей и возможностей.  

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в интерьере 

частного дома. Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и мода. Мода как 

ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. Унификация 

одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 
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Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой 

и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, общественной 

деятельностью. 

Дизайн и архитектура - средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 

Вариативный модуль.  

 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография». 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синтетических искусствах в 

соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на экране 

цифрового искусства. 

Художник и искусство театра. 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с драматургом, 

режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, декорационные 

и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. Выражение в 

костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. Билибин, А. 

Головин и других художников-постановщиков). Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа 

персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация реальности. 

Художественная фотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и технология. 

История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. Сохранённая история и роль его 

фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. Примеры 

художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.  

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в изобразительном 

искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим портретом. 

Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство истории и его значение в 

сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные фотографии. 

Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и границы 

достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние фотообраза на жизнь 

людей. 

Изображение и искусство кино. 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого коллектива. 

Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства. 
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Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест действия, образы 

и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. Пространство и предметы, 

историческая конкретность и художественный образ – видеоряд художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в работе над видеороликом. Этапы 

создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и цифровая 

анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для создания 

анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма. Выбор технологии: 

пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер Владимир Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина мира, создаваемая 

телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, сценографический дизайн и 

компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека. 

 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 

Изображение в театре и кино. Театральное искусство и художник. Сценография — особый вид художествнного 

творчества. Сценография — искусство и производство. Костюм, грим и маска. Художник в театре кукол. 

Спектакль: от замысла к воплощению. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности цифровой фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. 

Изобразительная природа экранных искусств. Операторское мастерство фотопортрета. Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. Искусство фоторепортажа. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Художественное творчество в 

игровом фильме. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Азбука киноязыка. Фильм — 

«рассказ в картинках». Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, 

С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель 

Информационная и художественная природа телевизионного изображения. 

Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Современные формы экранного языка. Телевизионное изображение, его особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.). 

2.2.2.17. Технология. 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. (Разработка изделия на 

основе морфологического анализа). Профессия – дизайнер. Метод мозгового штурма при создании инноваций 

(Деловая игра «Мозговой штурм».) 

 2. Производство. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда 

(Проведение наблюдений). Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов 

труда 

Модуль 3. Технология. 
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Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии сельскохозяйственного 

производства и земледелия. Профессии отраслей сельского хозяйства. Классификация информационных 

технологий. 

Модуль 4. Техника. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое управление 

устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация производства. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. Плавление 

материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Изготовление проектных изделий посредством технологий 

плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Сварка материалов. Закалка материалов.

 Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. 

Ультразвуковая обработка материалов. (Пайка оловом). Лучевые методы обработки материалов. Особенности 

технологий обработки жидкостей и газов (Сварка пластмасс). 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Мясо птицы. Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов. Мясо животных. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выделение энергии при химических реакциях. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе об областях получения и применения химической энергии. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. Современные 

технологии записи и хранения информации 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. (Определение микроорганизмов по внешнему виду). 

Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. Сбор информации и 

проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кормов. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. 

Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. Итоговое занятие. Обобщающая беседа по 

изученному курсу. 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Модуль «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе».  

Почему нужно изучать предмет ОБЖ. Опасности в жизни человека. Основные правила безопасного поведения в 

различных ситуациях. Разновидности чрезвычайных ситуаций. 

Модуль «Здоровье и как его сохранить. Организм человека и его безопасность. Системы органов. Нервная 

система. Сердце. Дыхательная система. Правильное питание. Здоровье органов чувств. Психическое здоровье 

человека. Социальное здоровье человека. Факторы, влияющие на здоровье. Как вести здоровый образ жизни. 

Физическая культура и её влияние на здоровье. Закаливание. Компьютер и здоровье. Инфекционные заболевания 

и способы их профилактики. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Модуль «Безопасность на транспорте». Правила поведения для пешеходов. Правила поведения для 

пассажиров. Если вы водитель велосипеда. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, 

в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. 

Модуль «Безопасность в быту». Среда обитания человека. Службы безопасности города (поселка). 

Основные правила безопасности на улице. 

Безопасность дома. Безопасность в подъезде и на игровой площадке. Правила поведения при пожаре. 

Модуль «Безопасность в социуме». Какие конфликты возникают в 

социуме. Чрезвычайные ситуации социального характера. Роль государства и общества в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья граждан Российской Федерации. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму». Терроризм, экстремизм, наркотизм - 

сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 
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похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Модуль «Безопасность в информационном пространстве». 

Информационная среда. Безопасное использование информационных ресурсов. 

Модуль «Безопасность в природной среде». Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на 

воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 

Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Стихийные бедствия и их опасности. Ориентирование. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Туристский поход. 

Модуль «Основы медицинских знаний». Основы оказания первой помощи. Первая помощь при 

наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, 

вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные 

неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая 

помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при 

остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Различные природные явления. Экологическое проектирование безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. Общая характеристика природных 

явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясение. Причины возникновения и 

возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов 

на Земле, извержения вулканов. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. 

Снежные лавины. Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей 

и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. Защита населения от последствий землетрясений. 

Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Защита населения от последствий ураганов и бурь Защита населения от последствий наводнений. Защита 

населения от последствий селевых потоков. Защита населения от цунами. Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения терроризма и факторы риска, вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при 

наружном кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Национальная безопасность в России в современном мире. 

Россия в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Формирование общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасности России . 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация. Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Угроза военной безопасности России. Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 

оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите

 населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени . 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России Виды террористических акций, их цели и 
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способы осуществления. 

Нормативно-паровая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации . 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации Организационные основы 

противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта Профилактика наркозависимости. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Здоровье - условие благополучия человека. 

Здоровье человека - как индивидуальная, так и общественная ценность.поражениях. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Репродуктивное здоровье населения - национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. 

Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основы семейного права в Российской Федерации 

Оказание первой помощи. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

2.2.2.19. Физическая культура. 

Знания о физической культуре. 
Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной 

системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика 

основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 
Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности современного 

человека. 
Способы самостоятельной деятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на 

открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре.  
Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила технической подготовки. Двигательные 

действия как основа технической подготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании 

техники выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных 

занятиях технической подготовкой. 
Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную четверть. 

Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания 

оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», 

«функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 
Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений: для 

коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в режиме 

учебного дня.  
Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 
Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической 

гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с 

опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках 

(мальчики). 
Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 
Комбинация на низкой гимнастической скамье из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений на 

статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической скамье из ранее 

разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики).  
Модуль «Лёгкая атлетика». 
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Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», эстафетный бег. Ранее освоенные 

беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега в 

длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».  
Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 
Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, переход с передвижения 

попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время 

прохождения учебной дистанции, спуски и подъёмы ранее освоенными способами.  
Модуль «Спортивные игры».  
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя руками снизу и от груди 

после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без 

мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.  
Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча через сетку 

двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 
Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия при выполнении 

углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 

лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 
Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Знания о физической культуре (в процессе уроков и на самостоятельном изучении). 

Физическая культура (основные понятия). 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Техническая подготовка. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Физическая культура человека. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление и 

проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка 

История физической культуры. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, 

традиции, правила, символика. Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Резервы организма. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Корригирующая гимнастика 

Спортивные игры. 

ТБ (Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Планирование и периодичность 

испытаний спортивных снарядов. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 

Правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Помощь в судействе). 

Гимнастика с элементами акробатики. 

ТБ (Планирование и периодичность испытаний спортивных снарядов.   Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности. Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи). 

Легкая атлетика. 

ТБ (Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Планирование и 

периодичность испытаний спортивных снарядов. Терминология разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Помощь в судействе). 

Лыжная подготовка. 

ТБ (Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Планирование и периодичность испытаний 

спортивных снарядов и инвентаря. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Оказание помощи при обморожениях и травмах). 

Практическая часть (способы двигательной (физкультурной) деятельности ). В каждом разделе имеются 
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контрольные упражнения на результат, на технику. 

класс Спортивные игры. Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка  и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной 

к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Техники 

владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения 

типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со 

скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки 

вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; 

подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем за весом вне. Девочки: вис лежа на низкой перекладине ,сед боком, 

соскок. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. 

Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух 

шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную цель( l x l м) девушки - с расстояния 12—14 м, юноши - до 
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16 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор10 м на 

дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через пре- пятствия, на точность 

приземления и в зоны, метания различных  снарядов  из различных  и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Прохождение 

дистанции 4,5 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»; 

Спуски: Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся и предоставления возможности выполнять 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

используются контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностью обучающихся 

проводится два раза в учебном году. 

Знания о физической культуре (в процессе уроков и на самостоятельном изучении) 

Физическая культура (основные понятия). 

Профессионально - прикладная физическая подготовка. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. 

Физическая культура человека. 

Массаж, банные процедуры – средства для восстановления в спорте. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

История физической культуры. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов. Летние и зимние Олимпийские игры современности. Общие представления об оздоровительных 

системах физического воспитания. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Функциональные пробы. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики 

Спортивные игры. 

ТБ (Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Планирование и периодичность 

испытаний спортивных снарядов. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 

Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини- баскетболу), волейболу. Помощь в 

судействе). 

Гимнастика с элементами акробатики. 

ТБ (Планирование и периодичность испытаний спортивных снарядов.   Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности. Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи). 

Легкая атлетика. 

ТБ (Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Планирование и 

периодичность испытаний спортивных снарядов. Терминология разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Помощь в судействе). 

Лыжная подготовка. 

ТБ (Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Планирование и периодичность испытаний 

спортивных снарядов и инвентаря. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Оказание помощи при обморожениях и травмах). 

Практическая часть 9 класс 

Спортивные игры:  Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 
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ускорение). 

Ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча:броски одной и двумя руками в прыжке. Индивидуальная техника защиты: 

перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений.Тактика игры: взаимодействие трех игроков 

(тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча:передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной 

к цели. 

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача мяча в 

заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных передачах. Техники 

владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Тактика игры: Игра в нападении. 

Игра в защите. 

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). Игра по 

упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением направления, 

скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в 

течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со 

скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках силой; длинный 

кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой. Подъем махом вперед в сед ноги врозь. 

Махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок боком 

(конь в ширину, высота 110 см). 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. 

Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в коридор10 м и на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния юноши – до18 м, девушки - 12-14 м. Развитие выносливости: 

бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 
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разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность 

приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на одновременные. Коньковый ход. 

Прохождение дистанции 5 км. 

Повороты: на месте махом; в движении переступанием, «плугом», «упором», «ножницами». 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»; 

Спуски: преодоление контруклона. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий. 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся и предоставления возможности выполнять 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

используются контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностью обучающихся 

проводится два раза в учебном году. 

2.2.2.20. Предпрофильная подготовка. 

Вводное занятии. Цели и задачи курса. Психогеометрический тест. Индивидуальные особенности 

личности. Ваша самооценка. Конфликтны ли вы? Каков ваш характер? Внимание и память. 

Формула темперамента. Формула профессии. Профессия, специальность, должность. Классификации 

профессий. Признаки профессии. Определение типа будущей профессии. 

Знакомство с профессией: 

технические, транспортные профессии; 

-профессии информатики и связи; 

юридические, правоохранительные профессии, 

-военные профессии и специальности; 

экономические профессии; 

продовольственные профессии; сельско- хозяйственные профессии; 

медицинские, педагогические профессии; профессии науки; 

профессии сервиса; другие профессии. 

Интересы и склонности в выборе профессии. Тип мышления. Матрица выбора профессии. 

Профессионально важные качества. Коммуникативные умения. Профессия и здоровье. Способности общие и 

специальные. Способности к практическим видам деятельности. 

Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к профессиям социального типа. 

Способности к офисным видам деятельности. Способность к предпринимательской деятельности. 

Мотивы и потребности. Современный рынок труда. Ошибки в выборе профессии. Навыки самопрезентации. 

Средне-специальные учебные заведения Смоленска и Смоленской области. Учебные заведения Рославльского 

района. 

2.3. Рабочая программа воспитания на 2022-2027 год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги и родители (законные представители) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно – 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) школа» города Рославля находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
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социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формируется общая цель 

воспитания в МБОУ «Открытая (сменная) школа» – личностное развитие школьников. 

 

Цели воспитания по уровням образования: 

 

Основной уровень Средний уровень 

Создание благоприятных условий для развития 

позитивных отношений учащихся к 

общественным ценностям (развитие их 

социально значимых отношений) 

Создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (приобретение ими опыта 

осуществления 

социально значимых дел) 

 

Целевые приоритеты по уровням образования: 

 

Основной уровень Средний уровень 
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Развитие ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, которое завещано ему 

предками и которое нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании; 

к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и 

взимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

Приобретение школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, 

родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему 

родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 
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самореализующимсяличностям, отвечающим за 

свое собственное будущее 

 

 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее чувствовать себя во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных 

задач через реализацию соответствующих модулей (форматов): 

 

№ 

п/п 

Задачи Модуль (формат) 

1. Использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм 

занятий с обучающимися 

Урочная деятельность 

2. Вовлекать школьников в кружки, секции и иные 

объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их 

воспитательные возможности 

Внеурочная деятельность 

3. Реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании 

школьников. 

Классное руководство 

4. Реализовать воспитательные возможности

 общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования. 

Основные школьные дела 

5. Гармоничное воспитание и всестороннее развитие 

школьников. Формирование у детей определенной системы 

ценностей и 

отношения к миру, к своей личности,

 приобщение к национальной и общественной 

культуре и традициям. 

Внешкольные мероприятия 

6.  Развивать предметно-пространственную

 среду 

реализовывать ее воспитательные возможности 

школы и  Организация предметно- 

пространственной среды 

7. Организовать работу с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на 

совместное 

решение проблем личностного развития детей 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

8. Инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ 

Самоуправление 

9. Формировать у подростков социальные компетенции, 

необходимые для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе. 

Определить возможности, условия 

и основные направления совершенствования совместной 

деятельности по формированию 

комфортной, безопасной среды для участников 

образовательных отношений 

Профилактика и безопасность 

10. Воспитание успешной, гармонично развитой, 

социокультурной, 

самореализованной личности обучающегося 

Социальное партнерство 
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11. Организовывать профессиональное просвещение 

школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, профессиональные пробы школьников 

Профориентация 

12.  Поддержка ученических инициатив 

содействие всестороннему развитию учащихся, 

формированию у них активной жизненной позиции 

расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной 

занятости учащихся 

вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием 

 Волонтерство 



176 
 

 конкретной помощи социально незащищенным слоям 

населения, охраной окружающей среды 

  

 

13. Детские общественные объединения 

14. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально- опасном положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в 

социальной адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в 

соответствии с ФЗ-120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления психоактивных веществ 

в образовательной среде 

15. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе 

стремление к 

самореализации и уважение к правам и интересам других людей, высокую 

инициативу и 

ответственность, гражданские и нравственные качества, способность к достижению 

личностного и общественного благополучия 

16. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его результаты в полном 

объеме 

при анализе воспитательной работы, планировании на новый учебный год, ее коррекции 

17.  

 

 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Открытая (сменная) школа» 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание–формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетий российской государственности. Изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

России; 

патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России, историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание–воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим. К памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

– развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного. Бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

воспитание ценностей научного познания – воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися МБОУ «Открытая (сменная) школа» основного 

общего, среднего общего образования установлены в соответствующих ФГОС. 
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На основании требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых направлена деятельность педагогического коллектива 

для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся школы 

на основе российских базовых (гражданских, конституционных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях основного общего, среднего общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и много конфессиональном российском обществе, в 

мировом обществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод. Законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, школы, в том числе самоуправлении, ориентированный 

на участие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственнуювосприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
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Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности. безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач ( в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер  экологических проблем, путей их решения, 

значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среде. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных 

интересов. Способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура. Деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысленияопыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
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Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способной аргументированно отстаивать суверенитет 

и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод граждан. 
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Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединения, акциях, программах). 

Патриотическое 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, 

любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих эти ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учетом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению 

как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
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Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояние других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад 
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в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, школе, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учетом личных жизненных планов. Потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

понимание своей ответственности как гражданина и потребителя. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

своих 

интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представителей. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Процесс воспитания в МБОУ «Открытая (сменная) школа» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов, родителей (законных представителей) и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации 

о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

бы объединяли детей родителей (законных представителей) и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников, родителей (законных представителей) и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. Основными 

традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов, родителей детей; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов, родителей и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, клубов, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Необходимо отметить, что МБОУ «Открытая (сменная) школа» работает в штатном режиме с 1946 года. Школа 

расположена в Рославльском районе Смоленской области города Рославль, на улице Пролетарская, д. 78. 

Численность обучающихся на июнь 2023 года составляет 246 человек, численность педагогического коллектива - 

7 человек. Школа предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными программами основного 

общего образования, среднего общего образования. В социальном отношении место расположение школы 

благополучное. Все учреждения культуры, дополнительно образования не удалены, в результате 
продуманной, четко спланированной воспитательной работы постоянно поддерживается связь с 
социальной средой, используются потенциальные возможности всей сети культурных учреждений 
города: музея («Рославльский историко-художественный музей»), центральная библиотека имени 
Н.И.Рыленкова, Культурный центр «Юбилейный». 
Так же можно говорить о разнообразии социального контингента: амбициозные родители, многодетные семьи, 

представители разных национальностей. Классные коллективы сформированы обучающимися, пришедшими из 

разных образовательных организаций города и Рославльского района, со своими устоявшимися представлениями, 

укладами, что формирует определенные задачи воспитания, стоящие перед педагогическим коллективом и 

конкретно, перед классными руководителями. 

Для эффективной организации системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательной организации имеется: 

1 компьютерных класса;

учебные кабинеты;

школьный музей, расположенный на 1 этаже школы;

1 спортивный зал;;

1 библиотека с читальным залом.

За многие годы в школе сложились следующие традиции: 

-Участие в социальных проектах (оказание адресной помощи ветеранам ВОВ, сохранение исторической 
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памяти, уважительное отношение к людям старшего поколения), «Благоустройство территории школы» 

(озеленение территории, высадка кустарников, изготовление кормушек и скворечников); 

-Проведения праздников: «День знаний», «Масленица», «Солдат, воин, защитник», «Последний звонок»; 

-Участие в митингах: «С праздником, любимая Смоленщина!», «Мы помним тебя, Беслан», «Мы помним, мы 

гордимся!»; 

-Проведение концертов: «С любовью к Вам, учителя!», «От всей души», «день защитника Отечества»; 

-Проведение конкурсов: «Наступает Новый год!», «Символика Смоленского края», «Без вредных привычек», 

смотр-конкурс военно-патриотической песни «С праздником, защитники Отечества!», «Все профессии нужны, 

все профессии важны»; 

Проведение спортивных праздников, состязаний, соревнований: «Международный день волейбола», 

соревнования по баскетболу», соревнования по настольному теннису», «Со здоровьем подружусь»; 

-Проведение нравственных бесед, диалог-беседы, литературно-музыкальных гостиных: «Память о героях не 

уйдет в забвенье», «Россия – многонациональное государство», «По дорогам памяти», «Учебные заведения 

города и района», «Здоровый образ жизни — это здорово!» 

-Родительские лектории. 

Отмечается достаточная активность обучающихся школы. Дети активно принимают участие в работе органов 

ученического самоуправления, являются инициаторами и организаторами школьных и классных мероприятий, 

активно принимают участие в мероприятиях вне школы. Являются победителями мероприятий разного уровня. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждая из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Урочная деятельность». 

Образование личности должно быть сориентировано не только на усвоение определенной суммы знаний, но и 

развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных способностей и качеств обучающихся, 

позволяющих им учиться, действовать и эффективно трудиться в современных экономических условиях. И 

отсюда высвечивается роль урока как элемента воспитательной системы. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников, реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;



185 
 

выявление наиболее способных и одаренных детей, привлечение их для проведения предметных недель и с 

участием в олимпиадах (школьный уровень) с целью стимулирования углубленного изучения предмета.,
Модуль «Внеурочная деятельность». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

преимущественно осуществляется через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в творческих объединениях, секциях, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. 

Для этого МБОУ «Открытая (сменная) школа» города Рославль используются следующие формы работы. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела (театрализованные, музыка льные, 

литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в к оторых 

участвуют все классы школы («День Знаний», Урок мужества «Смоленск стоял непокоренный» с п риглашением 

ветеранов ВОВ, Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан», концерт «С любовью к Вам, Учите ля!», 

Тематический час «Зимние праздники: от рождества до Крещения» с приглашением представителей 

Православного прихода, смотр-конкурс военно-патриотической песни «Отчизны славные сыны», литерату рно-

музыкальная гостиная «По дорогам памяти» и др.);
регулярно проводимые акции, целью которых является привлечение обучающихся, педагогов и ро дителей к 

различным проблемам, деятельности общественно значимого характера (акция по сбору отрабо танных 

источников малого тока (батареек), акция «Новогодние окна», акция «Я как мама, посвященная пр азднику День 

матери и др.);
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, в мире;
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования;
конкурсы интеллектуальной и художественной направленности, способствующие развитию поз навательной и 

творческой активности обучающихся, расширению их кругозора (конкурс рисунка «Слава во ину защитнику!», 

час общения «За мир на планете», конкурс рисунка «Космический рейс» и др.);
вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, музыкальных редакторов, ответственных за оборудование, за встречу 

гостей и т.д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов;
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее обучающимися проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми.

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел;

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 
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отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе;

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе;

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, творческие подарки, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе.

проведение инструктажей с обучающимися по безопасному поведению в школе, дома, в социуме, по охране 

жизни и технике безопасности при различных видах деятельности.

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя

с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора профессии, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на проявления у обучающихся учебных, 

творческих, спортивных, личностных достижений через участия в мероприятиях, и в ходе индивидуальных 

бесед учащихся с классным руководителем в начале каждого года планируют участие в мероприятиях, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, социальным педагогом и 

педагогом-психологом, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

проведение малых педсоветов, заседаний Совета профилактики, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной обстановке;

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 
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администрацией школы и учителями-предметниками;

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников;

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи 

и школы.

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Внешкольные мероприятия – это гармоничное воспитание и всестороннее развитие школьников. Они помогают 

сформировать у детей определенную систему ценностей и отношения к миру, к своей личности; приобщить к 

национальной и общественной культуре и традициям. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в ОО предусматривает: 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами ОО; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в ОО учебным предметам, курсам; 

экскурсии (в музей, на предприятие и др.), организуемые в классах классным руководителем совместно с 

администрацией школы, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию организации, проведению, оценке мероприятия. 

социокультурные проекты, акции, конкурсы – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу социума.
открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются представители организаций, п редставители 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы.
Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы, обеспечивает активную жизнедеятельность ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно- пространственной средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, зала, лестничных пролетов и 

т.п.);

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания ОО государственной символикой РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования (флаг, герб);

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе;

художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России;

«места новостей» - оформление места, стенды в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- патриотического, 

духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;

озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, уход за школьной аллей;

создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеке школы стеллажей свободного книгообмена, на 

которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие;

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми;

оформление пространства, проведения конкретных школьных событий: праздников, церемоний, торжественных 

линеек, выставок, собраний, конференций и т.п.;

организация и проведение конкурсов творческих проектов благоустройство пришкольного участка и цветочных 

клумб;

акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

школы, актуальных вопросах безопасности, профилактики (стенды, плакаты, инсталляции и др.).

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников.

родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей.

вкладки «Родителям», «Обучающимся» на школьном интернет-сайте, на которой размещается интересующая 

родителей и обучающихся информация;

создание родительских чатов в WhatsApp, Viber, Телеграмм и ВКонтакте, позволяющих оперативно 

обмениваться информацией, касающейся образования и воспитания школьников и принимать общие решения.

На индивидуальном уровне: 

посещение родителями школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;

участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка;

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности;

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей;

осуществление обратной связи посредством виртуальной онлайн-приёмной на школьном интернет-сайте.

Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку учащимся подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы;

через деятельность старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов;

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.;

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом, социальными педагогами группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост класса), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса

через организацию временных и постоянных классных творческих групп, ответственных за подготовку 

различных классных и общешкольных мероприятий.

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел;

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой и т.п.

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в ОО предусматривает: 
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деятельность педагогического коллектива по созданию в ОО эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного взаимодействия;

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемых в ОО и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.);

организация превентивной работы с обучающимися по сценариям социально одобряемого поведения, по 

развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению;

профилактика правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению – познания, испытания себя, значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.);

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях проявления, расширения, влияния в 

ОО маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 

поведения и др.);

Модуль «Социальное партнерство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства ОО предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.);

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности;

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда приглашаются 

представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни ОО, 

региона, страны;

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся.

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

взаимодействие с учреждениями профессионального образования, учреждениями культуры, Центр ом занятости;

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего;

профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии.

посещение профориентационных дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования: участие в проектах «Билет в будущее»;
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участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: Всероссийские 

открытые онлайн уроки «Россия-мои горизонты»;

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии.

Модуль «Волонтерство». 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне села, района, региона, страны. Волонтёрская деятельность осуществляется через 

волонтёрское движение «Горячие сердца». Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется 

следующим образом: На уровне школы: 

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, тематических 

вечеров;

участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками);

участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в качестве ведущих, выступающих, 

дежурных.

участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, буклетов и т.п.;

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне школы: уборка 

дворовых территорий, помощь по хозяйству;

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы, в помощи по благоустройству 

территории данных учреждений: участие школьников (с согласия родителей или законных представителей)

участие обучающихся в работе на пришкольном участке во время проведения акций.

Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие;

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;

выполнение клятвы при вступлении в объединения;

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, освещения деятельности объединения в соцсетях

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.

По инициативе администраци школы созданы следующие школьные детские общественные объединения: 

Первичное отделение Российского Движения Детей Молодежи; 

Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения 3.Волонтерское движение «Мы вместе». Отряд Юных пожарных 
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Кадровое обеспечение Кадровый состав 

Всего 

педагогических 

работников 

Из них: 

со стажем 

до 3 лет 

со стажем 

от 3 до 5 

лет 

со стажем 

от 5 до 25 

лет 

со стажем 

от 25 до 35 

лет 

со стажем 

свыше 35 

лет 

в возрасте 

до 30 лет 

в возрасте 

от 30 до 35 

лет 

7 2 - - 5  1 1 

 

 

Педагогические работники, имеющие стаж педагогической деятельности3 и менее лет: 

 

№ п/п Количество 

педагогических 

работников 

Стаж работы Предмет 

1. 1 2 Иностранный язык (английский) 

2. 1 1 Социальный педагог 

 

 

Количество педагогических работников, имеющих квалификационные категории 

 

Высшая 1 

I 5 

Всего / % от всех педагогических работников 7/86% 

 

 

Состав педагогических работников по образованию 

 

Высшее 5 

Н/высшее 1 

Среднее-спец. 1 

Обучаются заочно 1 

 

 

Руководящие работники 

 

Количество Должность/стаж работы в должности Какое направление курируют 

(на зам.директора) 

1 Директор/ 11 лет - 

2 заместители директора/ от 1 до 21 лет учебная работа, методическая

 работа, 

воспитательная работа, ХР 

 

 

Состав классных руководителей 

 

Количество классных руководителей Количество классов 

4 7 
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Социально-психологическая служба 

 

Должность Количество 

Социальные педагоги 1 

Педагог-психолог 1 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

 

Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности в ОО: 

 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующей редакции) 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(утвержденараспоряжениемПравительстваРФот29.05.2015№996р) (действующей редакции)

Конвенция о правах ребенка, принята Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 года, вступила в силу в 

сентябре 1990 года (действующей редакции)

Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р) (действующей редакции)

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09. 

2014 г. № 1726-р) (действующей редакции)

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 №10н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания» (действующей редакции)

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706(действующей редакции)

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» Приказ Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. № 196(действующей редакции)

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (действующей редакции)

Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-

1011/08) (действующей редакции)

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19).

Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих воспитательную работу в МБОУ 

«Открытая (сменная) школа»: 

Положение о Педагогическом совете 

Положение о совещании при директоре и администрации ОО 

Положение об Совете обучающихся 

Положение о Совете родителей 

Положение о методическом объединении классных руководителей ОО 

Положение о школьном музее 

Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет ОО 

Положение об учете неблагополучных семей ОО 

Положение о школьной службе медиации 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся 

Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 3.3.Требования к условиям 

работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе МБОУ «Открытая (сменная) школа» с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ, ставит перед собой задачи воспитания: 
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-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающимися для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в ОО; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающихся; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа ориентируется 

на: 

-формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями и использованием адекватных 

возрасту и физическому или психическому состоянию методов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы классных руководителей, социальных педагогов, педагога-

психолога; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана 

реализовать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в МБОУ 

«Открытая (сменная) школа» строится на следующих принципах: 

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры 

награждения в присутствии значительного числа школьников); 

прозрачность правил поощрения; 

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся; 

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрений). 

Учащиеся поощряются за: 

успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

-победу в учебных и воспитательных конкурсах, спортивных соревнованиях; 

большую общественную работу; 

постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

В школе применяются следующие виды поощрений: 

-Объявление благодарности. 

-Объявление благодарности с записью в дневнике. 

-Направление благодарственного письма родителям (законным представителям). 

-Размещение информации о достижениях обучающихся на сайте школы. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

являются рейтинг обучающихся, формирование портфолио обучающегося и т.п. 

Анализ воспитательного процесса. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы в ОО 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на уважительное 

отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не количественных 

его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности, с этой целью проводится ряд мониторинговых исследований; 
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принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

 

Структура анализа воспитательной деятельности: 

 

Направления Критерии Способы получения 

информации 

1. Анализ работы по 

направлениям деятельности 

и уровням образования 

Критериями, на основе которых 

делается данный анализ, являются: 

-анализ реализации целей и решения 

задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией; 

-анализ ключевых дел, событий, 

проводимых в образовательной 

организации по разным направлениям 

и уровням образования 

Приказы по проведению 

различного рода мероприятий, 

участие в конкурсах, 

соревнованиях, акциях и т.п. 

различного уровней 

2. Общее состояние 

организуемой в школе 

совместной деятельности 

школьников и 

педагогов, родителей 

Наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых 

Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

образовательным и 

воспитательным процессами 

посредством анкетирования 

3. Качество воспитательной Умение Наблюдение, беседы с 

деятельности классных классных руководителей педагогами, посещение (с 

руководителей. конкретизировать общую цель согласия 

 воспитания в соответствии с педагогов) их занятий с 

детьми, 

 спецификой своей профессиональной проверка Папки классного 

 деятельности и особенностями руководителя, анализ 

 обучающихся; соответствие проведенных педагогами 

 используемых педагогами форм 

работы 

мероприятий, анализ 

 с детьми ведения документов, 

 собственным целям воспитания и сопровождающих 

 особенностям своих воспитанников; воспитательный процесс в 

 актуальность и классе и др. 

 разнообразие содержания их  

 совместной с детьми деятельности, его  

 четкая ориентация на  

 конкретные результаты воспитания  

4. Анализ уровня Степень соответствия результатов Изучение уровня 

воспитанности воспитания потребностям и запросам воспитанности в каждом 

обучающихся общества и природы, уровень классном коллективе и затем 

по 

 готовности ребенка, т.е. соответствие школе в целом. 

 его поведения требованиям моральных  

 норм  

5. Управление 

воспитательным процессом 

Грамотность реализации 

административной командой своих 

основных управленческих функций в 

сфере воспитания: 

планирования, организации и 

- Беседы и (при 

необходимости) анкетирование 

педагогов для получения 

обратной 

связи о работе 

административной команды 
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 мотивации воспитательной 

деятельности педагогов 

школы; 

педсоветы, совещания при 

директоре; 

МО классных руководителей; 

публичное поощрение лучших 

классных руководителей по 

итогам работы за учебную 

четверть, полугодие. 

 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно заместителем директора, курирующего 

воспитательную работу в ОО, педагогом-психологом с последующим обсуждением его результатов на заседании 

МО классных руководителей, совещании при директоре или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение, анкетирование (для родителей, для учащихся, для педагогов), а также диагностики. 

 

Диагностируемые параметры Рекомендуемые методики 

Социальная ситуация развития,

 особенности 

Социометрия (Дж. Морено); 

межличностного воздействия со сверстниками 

и 

Проективная   методика 

взрослыми исследованиямкежличностных отношений Р. 

Жиля; 

 «Моя семья»; 

 «Дом, дерево, человек; 

 Проективная беседа «Мой круг общения»; 

 Тест-опросник «Подростки о родителях»; 

 Методика «Рисунок семьи» 

 Карта   Стоооа 

 Цветовой тест отношений (ЦТО) 

 Тест-анализ семейного воспитания (АСВ); 

 Шкала взаимоотношений Ф. Фендлера; 

 Опросник Томаса «Способы реагирования 

 личности на конфликтные ситуации» 

Первоначальная профессиональная ситуация «Карта интересов»; 

«Профессиональные ориентации» 

Изучение проявлений индивидуальных Метод незавершенных предложений; 

психологических характеристик подростка

 в 

Методика аутоидентификации подростка; 

контексте ведущей   деятельности   и   

тенденций 

Шкала реактивной (ситуативной) и 

личностной 

становления возрастных новообразований тревоги; 

 Тест школьной тревожности Филипса; 

 Опросник Басса-Дарки (агрессия); 

 Методика Хоппе (оценка уровня притязаний); 

 Методика основных свойств личности; 

 Опросник структуры темперамента; 

 Методика ценностных ориентаций; 

 Диагностикааддиктивного поведения 

Учебная деятельность и особенности развития 

познавательных процессов подростка 

Диагностика эмоционального отношения к 

учению; Групповой интеллектуальный тест; 

Школьный тест умственного развития. 

 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
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коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора, курирующем воспитательную работу, социально- 

психологической службой, классными руководителями, родителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

МО классных руководителей, совещании при директоре или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала урочной деятельности; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством проводимых основных школьных дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством проводимых внешкольных мероприятий; 

-качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством организуемой в школе профилактической работы и безопасности; 

-качеством взаимодействие школы с социальными партнерами; 

-качеством профориентационной работы школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

МБОУ «Открытая (сменная) школа» НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Урочная деятельность. 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Планирование и реализация 

воспитательного потенциала 

урока 

 

7-9 
 

В течение года 
 

Учителя-предметники 

Руководство проектно- 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

7-9 
 

В течение года 
 

Учителя-предметники 

Предметные недели 

 

 

 

 

Неделя православной книги 

 

 

 

 

7-9 

 

 

 

 

2-я неделя марта 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

Неделя финансовой 

грамотности 
 

7-9 

апрель 

 

октябрь-ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

Неделя математики, 

информатики, физики 
 

7-9 
 

декабрь 

Зам.директора по ВР, 

учитель математики, 

информатики, физики. 
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Неделя безопасности 
 

7-9 

сентябрь апрель Зам.директора по ВР, 

руководитель ШМО, 

учителя физической 

культуры, ОБЖ. 

Проведение церемонии 

прослушивания гимна в 

соответствии с требованиями 

законодательства 

 

7-9 
 

В течение учебного года(понедельник- 

пятница-) 

Директор, Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители. 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

 

Название творческого 

объединения 

классы Количество часов в ответственные 
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  неделю  

Познавательная деятельность 

Клуб «Юный пожарный»  

 

7-9 кл 

1  

 

учитель «Эколог и Я» 1 

«Занимательная физика» 1 

 

 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА. 

 

 

Дела 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Социальные проекты:    

 

«Забота о ветеранах» (оказанию 

адресной помощи ветеранам ВОВ, 

сохранение исторической памяти, 

уважительное отношение к людям 

старшего поколения) 

   

 

 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

«Благоустройство территории 

школы» 

(озеленение территории, высадка 

кустарников, изготовление 

кормушек и скворечников) 

 

7-9 
 

 

В течение года 

 

Акции:    

 

«Забота» (помощь ветеранам) 

   

«Память»    

«Я за ЗОЖ»    

«Чистый двор»    

«Единый день благоустройства 

воинских захоронений» 

   

 7-9 

  

 

«Блокада Ленинграда 

  

 

Сентябрь, ноябрь, 
январь, апрель 

 

Зам.директора по ВР, 

руководитель ШМО, учителя 

физической культуры, ОБЖ, 

классные руководители, 

социальный педагог 
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  Сентябрь, май 

 

 

 

 

Декабрь, апрель 

 

Сентябрь, май 

 

 

Сентябрь, май 

 

Традиционные мероприятия, 

праздники, тематические недели, 

конкурсы: 

 Заместитель директора, 
курирующий 

воспитательную работу 

1.Торжественная мероприятие 

«Первый звонок» 

7-9  учитель музыки, зам. 
директора по ВР 

2.Тематическая неделя, 

посвященная годовщине со дня 

освобождения Смоленщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков и годовщине дня 

основания 

города (урок мужества, книжная 

выставка 

 

 

7-9 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Классные руководители, 
учителя истории, русского 

языка и литературы, ИЗО, 

   руководитель школьного 

   музея. 

оформление стенда, спортивное    

Библиотечные уроки:   

 

сентябрь 

 

 

октябрь декабрь 

январь 

 

 

февраль март 

 

«Структура книги» 7-9  

«О чем могут рассказать указатели 

и каталоги» 

  

«Энциклопедии, справочники, - 

где, что и как искать» 

  

«Поиск информации в сети Ин 

тернет» 

  

«Я пишу доклад»   

Педагог-библиотекарь, 

  классные руководители 
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Церемония поднятия и 

спуска Государственног 

о флага Российской Федера 

ции и исполнения Госуд 

арственного гимна Российской 

Феде рации 

 

 

7-9 

Еженедельно в 

течение учебного года 

(понедельник, 
пятница) 

Директор, Зам.директора по 

ВР, классные руководители 

Церемония награждения: 

«Лучшие из лучших»(проведение 

линейки: подведение итогов 

участия в мероприятиях-вручение 

благодарственных писем за 

активное участие; сообщение 

новостей школы, района,) 

 

 

 

7-9 

 

В течение учебного 

года 

Администрация школы, 
Социальные педагоги 

Классные руководители 

Проведение диагностических 

исследований 

«Диагностика взаимоотношений в 

ш коле» 

«Изучение степени развития 

социал ьных качеств школьника» 

«Изучение психологического 

климата в классе» 

«Изучение направленности 

личност и» 

«Изучение удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью» 

«Личностный рост обучающихся» 

и др. 

 

 

 

 

 

 

7-9 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного г 

ода 

 

 

 

Заместитель директора по, 
социально-психологическая 

служба, классные 

руководители 

Экскурсии в школе: 

«Памятные места Рославля»» 

«Рославль в годы ВОВ» 

«Знаменитые люди Рославля» и др. 

 

 

7-9 

 

 

В течение года 

 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Спортивные соревнования, 

праздник, состязания: 

  

 

 

 

февраль сентябрь 

ноябрь апрель 

ноябрь 

 

«Со здоровьем подружусь» 

«Международный день волейбола» 

Соревнования по волейболу 

Соревнования по баскетболу 

Соревнования по настольному 

теннису 

 

7-9 
 

 

 

Учителя физической 

культуры Классные 

руководители 

 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО. 

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

Проведение классных часов (час 

откровенного разговора): 

«Как не стать жертвой теракта» 

«Моя семья» 

«Здоровью надо учиться» 

«Конституция Российской 

Федерации» 

«Мужество, доблесть, слава» 
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«Человек в космосе» 

«Вспомним всех поименно…» и 

др. 

7-9 В течение года Классные руководители 

Организация участия класса в 

основных школьных делах 

7-9 По срокам основных 

школьныхдел 

Классные руководители 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по охране жизни и 

безопасному поведению 

7-9 Раз в четверть (и по 

мере необходимости) 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

7-9 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

7-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями учащихся или 

их законными представителями 

7-9 В течение года Классные руководители 

Реализация цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

(Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности. 

Обсуждение с учениками событий, 

которые произошли в их школе, в 

регионе, в стране. 

Беседы о государственной 

символике и ее истории. Изучение 

правил применения 

государственных символов) 

 

 

 

 

 

 

7-9 

 Директор, Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в проведении 

мероприятиях, онлайн- 

уроках, акциях, проектах, 

соревнованиях всех 

уровней 

 

7-9 
 

В течение учебного года 
 

Администрация школы Учителя-

предметники Классные руководители 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

7-9 В течение года Администрация школы 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Выставка творческих работ школьников 

в рамках ключевых общественных дел 

школы 

7-8 В течение года Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Акции: 

«Зеленый класс» 

«Нарядная клумба» 

7-9 В течение года Классные руководители 

Учителя биологии 

Благоустройство классных кабинетов 7-9 В течение года Администрация школы 

Классные руководители 

Событийный дизайн, оформление 

пространства школы к праздникам и 

торжественным событиям 

7-9 В течение года Администрация школы 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Периодическое обновление школьных и 

классных тематических стендов 

7-9 В течение года Заместители директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ). 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Категория уча 

стников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания: 

«Основные задачи организации учебно-

воспитате льной деятельности в новом учебном 

году 

«Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребенка» 

Социально-психологическое сопровождение 

обра зовательного процесса» 

Деятельность педагогического коллектива по 

созд анию благоприятных условий для развития 

индив идуальных особенностей обучающихся» 

 

 

 

Родители обуч 

ающихся 7-9 кл 

ассов 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

Администрация и педагогиче 

ский коллектив школы 

  февраль  

  апрель  

Классные родительские собрания: 1 четверть: 

«Трудности адаптации в школе» 

«Основные требования к знаниям, умениям и 

нав ыкам» 

«Особенности учебной деятельности 

подростков» 
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«Культура поведения в конфликте» 

«Юношеский возраст и его особенности. 

Возмож ные «Кризисы» переходного возраста» 

«Особенности учебного процесса в рамках 

подгот овки учащихся к ГИА» 

«Нормативно-правовые основы проведения 

госуд арственной итоговой аттестации» 

«Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

 

 

 

 

 

Родители 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Выявление фактов противоправных деяний, 

жест 

окого обращения, физического насилия над 

несов ершеннолетними обучающимися школы 

со сторо ны родителей, лиц их заменяющих 

(беседы. набл юдения, посещение на дому, 

анкетирования, внек лассные мероприятия) 

 

 

родители 

обучающихся 7-

9 классов 

 

 

В течение года 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог Классные 

руководители 

Родительский всеобуч: 

«Адаптация детей к обучению в среднем 

звене», 

«Тревоги и страхи у детей», 

«Профилактика вредных привычек» 

«Профессиональное самоопределение 

подростка» 

 

 

родители 

обучающихся 7-

9 классов 

 

 

 

 

Один раз в четверть 

Социальный педагог 

Педагог-психолог Классный 

руководитель 

Проведение индивидуальных и групповых 

бесед, 

консультаций, лекций с родителями 

(законными представителями) по вопросам 

правовой и социал ьной защиты, 

педагогического воспитания 

родители 

обучающихся 7-

9 классов 

В течение года 

по необходимости 

Администрация школы 

Социальный педагог Педагог-
психолог 

Учителя-предметники 

   Классные руководители 

Посещение семей обучающихся с целью 

проверк 

и соблюдения детьми режима дня, выявление 

«не благополучных» семей (составление актов 

обслед ования семей). 

Обучающиеся 7-

9 классов и их 

родители 

В течение года Социальный педагог, 
Классные руководители 

Организация коллективного посещения 

музее 

в, выставок, экскурсии. 

Обучающиеся 7-

9 классов и их 

родители 

В течение года Классные руководители 

Совместное участие в творческих конкурсах, 

ме 

роприятиях, проектах. 

Обучающиеся 7-

9 классов и их 

родители 

В течение года Заместитель директора 

Классные руководители 

Регулярная связь с родителями с целью 

постоя 

нного контроля за жизнедеятельностью ребёнка 

в школе и дома (совместное индивидуальное 

сопро вождение детей). 

родители 

обучающихся 7-

9 классов 

В течение года Социальные педагоги 

Классные руководители 
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Размещение материалов для родителей на 

школ ьном сайте 

родители 

обучающихся 7-

9 классов 

В течение года Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Создание родительских чатов родители 

обучающихся 7-

9 классов 

По решению классного 

руководителя 

Классный руководитель 

Онлайн/офлайн – консультации родителей родители 

обучающихся 7-

9 классов 

По запросу Зам директора 

Социально- психологическая 

служба Классные 

руководители 

 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

 

 

 

Дела 

 

 

Классы 

Ориентировочное время 

проведения 
 

 

Ответственные 

Формирование Совета обучающихся . 7-9 1-2 неделя сентября Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог Учителя-

предметники, 

Представители от классов 

Заседания Совета обучающихся. 7-9 сентябрь декабрь 

февраль апрель 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог Учителя-

предметники, 

Представители от классов 

Работа Совета обучающихся. 7-9 В течение года Заместитель директора 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учителя-предметники, 

Распределение поручений в классных 

коллективах по секторам 

7-9 сентябрь Классные руководители 

Сбор актива классов 7-9 сентябрь декабрь 

февраль апрель 

Заместитель директора 

Социальный педагог 

Педагог-психолог Классные 

руководители 
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ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

Мероприятия Категория 

участников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 

Профилактика 

 

 

Планирование и коррекция работы по 

профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия 

 

 

 

7-9 классы 

 

 

 

сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР, Социально- 

психологическая служба 

Организация работы Совета профилактики  

7-9 

классы 

 

сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР, Социально- 

психологическая служба 

Организация и проведение правового всеобуча Обучающиеся 

7-9 классов и их 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители 

Проведение профилактических бесед Обучающиеся 

7-9 классов и их 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

В течение учебного года 

Администрация школы, 

Социально-психологическая 

служба 

Классные руководители 

Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, 

в кружки, секции 

7-9 

классы 

В течение учебного года Социально-психологическая 

служба 

Классные руководители 

Выявление социально-неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль 

Обучающиеся 

7-9 классов и их 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

В течение учебного года 

Социально-психологическая 

служба 

Классные руководители 

Проведение родительского всеобуча Обучающиеся 7-

9 классов и их 

родители 

(законные 

 

В течение учебного года 

Администрация школы 

Социально-психологическая 

служба 

Классные руководители 
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 представители)   

Планирование работы по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

7-9 классы 
 

сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР, Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители 

Проведение классных часов, внеклассных 

мероприятий, спортивных соревнований, акций 

по формированию здорового образа жизни 

 

 

7-9 классы 

 

 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Проведение родительских собраний, лекций, 

индивидуальных консультаций 

Родители 

обучающихся 

(законные 

представители) 

 

В течение учебного года 

Администрация школы 

Социально-психологическая 

служба 

Классные руководители 

Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях 

Родители 

обучающихся 

(законные 

представители) 

 

В течение учебного года 

Администрация школы 

Социально-психологическая 

служба 

Классные руководители 

Проведение диагностик для анализа и 

систематизации информации 

Обучающиеся 

7-9 классов и их 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

В течение учебного года 

 

Заместитель директора по 

ВР, Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители 

 

 

Безопасность 

Планирование работы по профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди 

обучающихся 

Обучающиеся 

7-9 классов и их 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР, Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители 

Проведение мероприятий на формирование у 

подростков толерантного сознания, 

веротерпимости, вовлечения в экстремистских 

настроенные организации и группировки, идеи 

фашизма среди обучающихся 

Обучающиеся 

7-9 классов и их 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители 

Планирование работы по профилактике 

суицидального поведения подростков 
 

7-9 классы 
 

сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР, Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители 

Проведение психологических, правовых 

классных часов. 

Обучающиеся 

7-9 классов и их 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители 

Учителя истории 
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Планирование работы по информационной 

безопасности обучающихся 
 

 

 

Обучающиеся 

7-9 классов и их 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

 

 

 

В течение учебного года 

Заместитель директора, 

курирующий 

воспитательную работу 

Социально-психологическая 

служба 

Классные руководители 

Учителя информатики 

 

 

 

 

 

Планирование работы по профилактике 

дорожного-транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители, 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Планирование работы по противопожарной 

безопасности 
 

 

7-9 классы 

 

 

сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР, Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители, 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Участие в творческих конкурсах, акциях и 

мероприятиях, интернет-уроках, уроках 

безопасности совместно с представителями 

органов системы профилактики 

 

7-9 классы 
 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, Социально- 

психологическая служба, 

классные руководители, 

Проведение родительских собраний и 

родительского всеобуча 

Родители 

обучающихся 

(законные 

представители) 

 

В течение учебного года 

Администрация школы 

Социально-психологическая 

служба 

Классные руководители 

Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях 

Родители 

обучающихся 

(законные 

представители) 

 

В течение учебного года 

Администрация школы 

Социально-психологическая 

служба 

Классные руководители 

Проведение диагностик, психологических 

методик 

Обучающиеся 7-

9 классов и их 

родители 

(законные 

 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социально-психологическая 

служба 

Классные руководители 
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 представители)   

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сотрудничество с учреждениями культуры, 

профессионального и дополнительного 

образования 

 

7-9 
 

В течение учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социально-

психологическая 

служба 

   Классные руководители 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Агитационные мероприятия с презентацией 

учр еждений. 

7-9 январь - апрель Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

«Анализ рынка труда и востребованности 

профес сий». 

Встреча с представителями СОГКУ «Центр 

занят ости населения г. Рославль» 

7-9 март-апрель Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение классных часов «Россия- мои 

гори зонты» 

7-9 В течение года Классные руководители. 

Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил для выбора будущей 

профессии 

(общественные поручения и т.д.). 

7-9 В течение года Классные руководители 

Диагностические исследования с целью 

выявле ния мотивов самоопределения 

обучающихся: 

 «Я выбираю профессию» с целью 

выявления мотивов самоопределения 

девятиклассников. 

«Карта профессиональных интересов» 

«Методика изучения профессиональной напра 

вленности» 

 

 

 

7-9 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 



209 
 

Проведение тематических 

мероприятий в школе в рамках тематической 

неде ли «Профессиональная ориентация 

обучающихся 

»: 

-Экскурсия «Твои профессиональные 

ориентации 

» с приглашением в школу представителей 

учебн ых заведений города и посещением 

учебных завед ений 

-Классный час «Учебные заведения города 

Рослав ля» 

-Беседа-презентация «Выбор профессии – 

важный шаг в вашей жизни» 

 

 

 

7-9 

 

 

 

7-9 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

«День открытых дверей». 

Участие старшеклассников в Днях открытых 

двер ей профессиональных образовательных 

учрежден ий города. 

7-9 январь - апрель Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Консультации педагога - психолога по 

профорие 

нтации: 

«Мотивы выбора профессии», 

«Что я знаю о профессиях?», 

«Кем мне быть?», 

«Мои способности и умения». 

 

7-9 
 

В течение года 
 

Педагог-психолог 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный   план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая 

(сменная) школа»» на 2023 - 2024 учебный год. 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) школа»»  на 2023 - 2024 учебный год 

Учебный план МБОУ «Открытая (сменная) школа» является нормативным документом, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам, состоит из обязательных 

предметных областей и учебных предметов, а также части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработан на основании следующих нормативных документов: 1.Федеральный 

закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции от 29.12.2014 № 1644 в действующей редакции). 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции). 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» (в действующей редакции). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

действующей редакции). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 (в 

действующей редакции). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г.№699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в действующей редакции). 8.Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (в действующей редакции). 

Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 (в 

действующей редакции). 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.01.2018г. № 08-96 «О методических рекомендациях» (в действующей 

редакции). 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г.№ 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России" (в действующей редакции). 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-548«О федеральном перечне учебников» (в действующей 

редакции). 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015г.№ НТ-670/08 «О направлении 

методических рекомендаций» (в действующей редакции). 

Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (в действующей редакции). 
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Приказ Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования» № 993 от 16.11.2022 г. (в действующей редакции). 

Нормативно - правовая основа разработки учебного плана: 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план МБОУ «Открытая (сменная) школа» разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

Приказ Минобразования РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 № 1644) 

(с изменениями и дополнениями в действующей редакции). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции). 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189) (с изменениями и дополнениями в действующей редакции). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015г. № 81 (О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями в действующей 

редакции). 

Письмо Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи от 20.05.2016 

№ 3640 «О примерных учебных планах для начального общего, основного общего, среднего общего образования 

на 2016-2017 учебный год» (с изменениями и дополнениями в действующей редакции). 

Письма Минобрнауки РФ от 25.05.2015  года № 08-761 «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»» (с изменениями и дополнениями). 

Устав и основная образовательная программа ООО МБОУ «Открытая (сменная) школа». 

Цели и задачи учебного плана 

Цели учебного плана: создание механизма реализации образовательной программы школы, включающую 

обязательный федеральный государственный стандарт основного общего образования, обеспечение 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), учредителя 

школы. 

Учебный план отражает возможности МБОУ ««Открытая (сменная) школа» в достижении современных 

образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации приоритетных направлений повышения 

качества образовательных услуг. Образовательная программа позволяет оптимизировать образовательный 

процесс за счет включения других компонентов (внеурочная деятельность, воспитательная деятельность, 

внеклассная работа, профориентационная работа, проектная и исследовательская деятельность), направленных на 

расширение образовательного пространства. 

Для достижения поставленной цели учебный план решает следующие задачи: 

Создать условия для освоения учащимися общеобразовательных программ основного общего образования. 

Обеспечить государственные гарантии доступности и равные возможности получения общего образования. 

Предоставить возможности педагогическому коллективу для: 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления гибкости в его построении, 

использования перспективных методов и форм проведения занятий, технологий обучения; 

усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической деятельности школьников, 

активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

согласования обязательной и формируемой участниками образовательного процесса составляющих учебного 

плана; 

введения предметов, обеспечивающих индивидуализацию обучения, учёт особенностей региона, местных 

особенностей, особенностей образовательного учреждения с согласия участников образовательного процесса. 

Создать условия для: 



 

формирования информационной культуры учащихся; 

увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Обеспечить проведение внеурочной деятельности в 6-9-х, предпрофильную подготовку в 9-х классах. 

 

  

Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

Учебные курсы, модули 

(при наличии 

            

7 

А 

7 

Б 

Вс

ег

о 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык  4 4 8 

Литература  2 2 4 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 6 

Математика и информатика Математика Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Вероятность и статистика 1 1 2 

Информатика  1 1 2 

Общественно-научные предметы История История России 2 2 4 

Всеобщая история 

Введение в новейшую 

историю России 

   

Обществознание  1 1 2 

География  2 2 4 

Естественно-научные предметы Физика  2 2 4 

Химия     

Биология  1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 2 

Музыка  1 1 2 

Технология Технология  2 2 4 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

Итого, обязательная часть 30 30 60 

 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 2 

Учебные недели 34 34 - 

Внеурочная деятельность 2 2 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной) в соответствии с действующими 32 32 68 



 

санитарными правилами и нормами 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

8 А 8 Б 9 А 9 Б 9 В Всего 

Обязательная часть-70%  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 10 

Литература 1 1 2 2 2 8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

- - 1 1 1 3 

Родная литература 

(русская) 

- - 1 1 1 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 10 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 1 2 2 2 8 

Геометрия 1 1 1 1 1 5 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 3 3 3 13 

Обществознание 1 1 2 2 2 8 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественно-

научные предметы 

Физика 1 1 1 1 1 5 

Химия 1 1 1 1 1 5 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 - - - 2 

Технология Технология 1 1 - - - 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 5 

Итого (70%) 20 20 24 24 24 112 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-30% Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 - - - 2 

Литература 1 1 - - - 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 1 1 1 1 5 



 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 2 1 1 1 7 

Геометрия 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Естественно-

научные предметы 

Физика 1 1 1 1 1 5 

Химия 1 1 1 1 1 5 

Биология 1 1 - - - 2 

Общественно-

научные предметы 

География 1 1 - - - 2 

 Предпрофильная 

подготовка «Мой 

выбор» 

- - 1 1 1 3 

Итого (30%) 12 12 8 8 8 48 

Итого по учебному плану 32 32 32 32 32 160 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 32 32 32 32 170 

 

Программа курса географии Смоленщины интегрируется в основной курс географии. 

Программа курса истории Смоленщины интегрируется в основной курс истории России. 

Программа курса литературы  Смоленщины интегрируется в основной курс Литературы. 

Программа курса Вероятность и статистика в 8,9 классах интегрируется в основной курс Алгебры. 

Учебный план реализуется в 8-9 классах по ФГОС второго поколения  в 2023-2024 учебном году. 

Режим работы МБОУ «Открытая (сменная) школа»: 

Начало учебных занятий в школе - 08 часов 00 минут. 

7-9 классы обучаются в режиме 5 - дневной учебной недели. 

Сменность: одна смена. 

Продолжительность уроков - 40 минут. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. 

На основании четвертных отметок выставляется отметка за год. Оценивание успеваемости обучающихся 7 - 9 классов осуществляется по 5-ти балльной системе «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), 

«2» (неудовлетворительно), «н/а» (не аттестован). Промежуточная аттестация учащихся и текущий контроль их успеваемости проводится согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Открытая (сменная) школа». 

Формы промежуточной аттестации для обучающихся 7 - 9 классов: тестирование. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации. 

 

Класс Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        7 

Русский язык Контрольная работа с элементами тестирования 

Литература Контрольная работа с элементами тестирования 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа с элементами тестирования 

Алгебра Контрольная работа с элементами тестирования 

Геометрия Контрольная работа с элементами тестирования 

Вероятность и статистика Контрольная работа с элементами тестирования 

Информатика Контрольная работа с элементами тестирования 

История России 

Всеобщая история 

Контрольная работа с элементами тестирования 

Обществознание Контрольная работа с элементами тестирования 

География Тестовая работа 

Православная культура 

Смоленской земли 

Тестовая работа 

Физика Контрольная работа с элементами тестирования 

Биология Тестовая работа 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология Контрольная работа с элементами тестирования 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 

Физическая культура Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         8 

 

 

 

  

Русский язык Контрольная работа с элементами тестирования 

Литература Контрольная работа с элементами тестирования 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа с элементами тестирования 

Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа с элементами тестирования 

Алгебра Контрольная работа с элементами тестирования 

Геометрия Контрольная работа с элементами тестирования 

Информатика Контрольная работа с элементами тестирования 

История России 

Всеобщая история 

Контрольная работа с элементами тестирования 

Обществознание Контрольная работа с элементами тестирования 

География Тестовая работа 

Физика Контрольная работа с элементами тестирования 

Химия Тестирование 

Биология Тестовая работа 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология Контрольная работа с элементами тестирования 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 

Физическая культура Тестирование 



 

 

 

 

 

 

 

 

        9 

 

 

Родной язык (русский) Тестирование 

Литература Тестирование 

Русский язык Тестирование 

Родная литература (русская) Тестирование 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа с элементами тестирования 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа с элементами тестирования 

Алгебра Контрольная работа с элементами тестирования 

Геометрия Контрольная работа с элементами тестирования 

Информатика Контрольная работа с элементами тестирования 

История России 

Всеобщая история 

Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Физика Контрольная работа с элементами тестирования 

Химия Тестирование 

Биология Контрольная работа с элементами тестирования 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 

Физическая культура Тестовая работа 

 

 

График оценочных процедур в 2023-2024 учебном году в МБОУ «Открытая (сменная) школа» г. Рославля    Смоленской области. 

 

 

№п/п Наименование оценочной процедуры Уровень оценочной процедуры Сроки проведения Участники 

 

Сентябрь 

1.  Федеральные оценочные процедуры   

2.  Региональные оценочные 

процедуры 

  

3.  Муниципальные оценочные 

процедуры 

  



 

4. Контрольные работы по предметам учебного 

плана 

Оценочные процедуры по 

инициативе 

ОО 

По срокам 

КТП рабочих программ 

5-9 классы 

 

Октябрь 

1.  Федеральные оценочные процедуры   

2. Диагностическая оценочная работа по 

математике 

Региональные оценочные 

процедуры 

октябрь 9 классы 

3.  Муниципальные оценочные 

процедуры 

  



 

4. Контрольные работы по предметам учебного 

плана 

Оценочные процедуры по 

Инициативе ОО 

По срокам 

КТП рабочих программ 

5-9 классы 

 

Ноябрь 

1.  Федеральные оценочные процедуры   

2.  Региональные оценочные 

процедуры 

  

3.  Муниципальные оценочные 

процедуры 

  

4. Контрольные работы по предметам учебного 

плана 

Оценочные процедуры по 

инициативе ОО 

По срокам 

КТП рабочих программ 

5-9 классы 

 

Декабрь 

1. Итоговое сочинение (изложение) Федеральные оценочные процедуры 06.12 11 класс 

2.  Региональные оценочные 

процедуры 

  

3.  Муниципальные оценочные 

процедуры 

  

4. Контрольные работы по предметам 

учебного плана 

Оценочные процедуры по 

инициативе ОО 

 5-9 классы 

5. Промежуточная аттестация по всеобщей 

истории 

декабрь 8 классы 

 

Январь 

1.  Федеральные оценочные   



 

  процедуры   

2.  Региональные оценочные 

процедуры 

  

3.  Муниципальные оценочные 

процедуры 

  

4. Контроль качества подготовки к 

итоговому собеседованию по русскому языку 

Оценочные процедуры по 

инициативе ОО 

третья неделя января 9 классы 

5. Контрольные работы по предметам учебного 

плана 

Оценочные процедуры по 

инициативе ОО 

По срокам КТП рабочих 

программ 

5-9 классы 

 

Февраль 

1. Итоговое собеседование по русскому языку Федеральные оценочные процедуры 08.02 9 классы 

2.  Региональные оценочные 

процедуры 

  

3.  Муниципальные оценочные 

процедуры 

  

4. Контроль уровня сформированности навыков 

проектной деятельности 

Оценочные процедуры по 

Инициативе ОО 

февраль-март 9 классы 

5. Контрольные работы по предметам учебного 

плана 

 По срокам 

КТП рабочих программ 

5-9 классы 

 

Март 

 

1.  Федеральные оценочные процедуры   

2.  Региональные оценочные 

процедуры 

  

3.  Муниципальные оценочные 

процедуры 

  



 

4. Контрольные работы по предметам 

учебного плана 

Оценочные процедуры по 

Инициативе ОО 

По срокам 

КТП рабочих 

5-9 классы 



 

   программ  



 

 

Апрель 

1. Всероссийская проверочная работа Федеральные оценочные процедуры 15.03-20.05 7-8 классы 

2.  Региональные оценочные 

процедуры 

  

3.  Муниципальные оценочные 

процедуры 

  

4. Тренировочное тестирование по русскому 

языку, математике 

Оценочные процедуры по 

инициативе ОО 

апрель 9 классы 

5. Промежуточная аттестация по всем предметам 

учебного плана 

24.04-19.05 7-9 классы 

6. Контрольные работы по предметам учебного 

плана 

По срокам 

КТП рабочих программ 

5-9 классы 

    

 

Май 

1. Всероссийская проверочная работа Федеральные оценочные процедуры 15.03-20.05 7,8 классы 

2.  Региональные оценочные 

процедуры 

  

3.  Муниципальные оценочные 

процедуры 

  

4. Промежуточная аттестация по всем предметам 

учебного плана 

Оценочные процедуры по 

инициативе ОО 

25.04-20.05 7-9 классы 

5. Мониторинг сформированности УУД май 7-9 классы 

 

Июнь 

1. Основной государственный экзамен Федеральные оценочные процедуры Май-июнь 9 классы 

2. Единый государственный экзамен Май-июнь 11 классы 



 

3.  Региональные оценочные 

процедуры 
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4.  Муниципальные оценочные 

процедуры 

  

5.  Оценочные процедуры по 

инициативе ОО 

  

 

 

Контрольные работы, диагностические работы проводятся учителями - предметниками в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. Работы выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которых составляет не менее 30 минут. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным графиком и Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Конкретный график проведения промежуточной аттестации в марте 2024 года. 

Всероссийские проверочные работы проводятся согласно графику проведения Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2024г 

Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школа определят самостоятельно в рамках 

установленного расписанием периода и будут опубликованы в феврале 2024 года.
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3.2. Календарный учебный график. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОТКРЫТАЯ 

(СМЕННАЯ) ШКОЛА» 

НА 2023 - 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

7 - 9 классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2023 г. 28.10.2023 г. 8 41 

2 четверть 07.11.2023 г. 30.12.2023 г. 8 39 

3 четверть 09.01.2024 г. 22.03.2024 г. 11 52 

4 четверть 01.04.2024 г. 24.05.2024 г. 7 38 

Сроки и 

продолжительность 

проведения 

итоговой 

аттестации 
*
 (9 - е классы) 

21.05.2024 г. 30.06.2024 г. 6 39 

Итого в учебном году 34 (без учета 

ГИА) 

170 (без учета ГИА) 

 
*
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливаются Рособрнадзором, приказами Министерства образования 

и науки 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

7-9 - е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2023 г. 06.11.2023 г. 9 

Зимние каникулы 31.12.2023 г. 08.01.2024 г. 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 г. 31.03.2024 г. 9 

Летние каникулы 01.06.2024 г. 31.08.2024 г. 92 

Праздничные дни 04.11.2023 г., 23.02.2024 г., 08.03.2024 г. 

 

2.3. Сроки и продолжительность проведения промежуточной аттестации: с 27.11.2023 г. по 29.12.2023 г., с 

01.04.2024 г. по  

17.05.2024 г. 

2.4. Праздничные дни: 23.02.2024 г., 08.03.2024 г., 01.05.2024 г., 09.05.2024 г. 
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3.3. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности ООО по ФОП. 

МБОУ «Открытая (сменная) школа» на 2023-2024 учебный год 

Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Открытая (сменная) школа» на 2023 - 2024 учебный год основного 

общего образования разработан на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021, № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 568 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования». 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования». 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 6. Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Устава МБОУ «Открытая (сменная) школа». 

Внеурочная деятельность обучающихся на уровне основного общего образования осуществляется в 

соответствии с Программой воспитания, Программой развития образовательной организации, Положением о 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 

Часы внеурочной деятельности используются на гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое развитие обучающихся, а также на формирование ценности 

научного познания. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации в форме 

отличной от урочной. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях 

образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию оптимизационной модели ВД с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности: 

Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание учебно- 

познавательной деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов 
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 занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

 

занятия   обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность; 

 

профориентационные занятия обучающихся. 

 

При формировании плана внеурочной деятельности образовательной организацией предусмотрена Инвариантная 

часть: 

Программа ВД для всех обучающихся: 1 час в неделю – «Разговоры о важном» направленная на развития 

информационной культуры, реализацию комплекса воспитательных мероприятий (понедельник, первый урок). 

Для 6-9 классов: 1 час в неделю – «Профориентационные уроки»- четверг. Кроме того, включены: 

Вариативная часть: 

занятия ВД включающие в себя 8 составных частей: 

-по учебным предметам образовательной программы; 

-по формированию функциональной грамотности; 

-по развитию личности и ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся; 

-направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий; 

-по организации деятельности ученических сообществ и объединений; 

-направленную на организационное обеспечение учебной деятельности; 

-на организацию педагогической поддержки обучающихся; 

-направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы. 

 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования. 

 

Направление 

деятельности 

внеурочной Программа Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы/часы 

7А 7Б 

Внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической тематики 

«Разговоры о важном» Разговор или 

обучающимися 

беседа с 1 1 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

образовательной программы 

По страницам географии Кружок 1 1 

«Основы 

программирования» 

Кружок 1 1 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, естественно- 

научной, финансовой) 

«Основы

 функциональной 

грамотности» 

Метапредметный кружок 1 1 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, удовлетворению 

образовательных потребностей и 

интересов, 

 самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных 

«Билет в будущее» Курс 1 1 

Внеурочная 

направленная 

комплекса 

мероприятий 

образовательно

й класса, 

занятия 

деятельность, 

на

 реализац

ию 

воспитательных 

на 

 уровне 

организации, 

«Школьный театр» Творческое объединение 1 1 
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Внеурочная деятельность по 

организации 

 деятельности 

ученических сообществ 

(подростковых коллективов) 

«Ученический совет» Объединение 0,5 0,5 

Поддержка РДДМ Социальные активности 0,5 0,5 

Юнармия Социальные активности 0,5 0,5 

Внеурочная деятельность, 

направленная на 

организационное обеспечение 

учебной деятельности 

Еженедельная 

организационная линейка 

Общешкольное собрание 0,5 0,5 

Внеурочная деятельность, 

направленная на организацию 

педагогической

 поддержки обучающихся 

«Школа самопознания» Кружок 1 1 

Внеурочная деятельность, 

направленная на 

 обеспечение 

благополучия обучающихся в 

пространстве 

общеобразовательной школы 

«Служба медиации» Объединение 1 1 

Недельный объем внеурочной деятельности 10 

Объем внеурочной деятельности за год 340 

Общий объем внеурочной деятельности 5-9 1700 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Открытая (сменная) школа». 

Укомплектованность кадрами и их соответствие квалификационным требованиям. 

 

 

Должность 

 

Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ ников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор Обеспечивает 1/1 Высшее проф образование соответствует 

 системную  по направлениям  

 образовательную и  подготовки «Гос. и  

 административно–  муниципальное  

 хозяйственную работу  управление»,  

 ОУ  «Менеджмент»,  

   «Управление персоналом»  

   и стаж работы на  

   педагогических  

   должностях не менее 5 лет  

   либо высшее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование в области  

   государственного и  

   муниципального  

   управления или  

   менеджмента и экономики  

   и стаж работы на  

   педагогических или  

   руководящих должностях  

   не менее 5 лет.  
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Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса, обеспечивают 

административно– 

хозяйственную работу 

ОУ 

2/2 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

соответствует 

Учитель Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

4/4 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к 

стажу работы. 

соответствует 
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Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся с учётом 

1/1 Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

соответствует 
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 специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения 

 подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо 

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности 

не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

соответствует 
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Сведения о руководящих и педагогических работниках. 

Образовательный процесс в школе осуществляют 7 педагогов. 

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года (1 сентября 2023 года) представлен следующим образом в таблице №1: 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование Категория Специаль- ность 

по диплому 

Дата рождения Стаж 

1. Куликова 

Ивановна 

Наталья Директор Высшее, СГПУ, 

БВС №0283504, 1999г. 

О соответствии

 занимаемой должности 

пр.№149-л/с 

от 28.12.15г. 

Учитель 

математики 

03.12.1973г. 12 

2. Куликова 

Ивановна 

Наталья Учитель 

математики 

Высшее, СГПУ, 

БВС №0283504, 1999г. 

Первая пр.№1004 

от 27.11.19 г. 

Учитель 

математики 

03.12.1973г. 3 

3. Щербакова 

Александра 

Васильевна 

Учитель математики Высшее, ЦГПИ 

ЕВ №082121, 1979г. 

Первая пр.№1106 от 31.12.19 г. Учитель 

математики 

02.07.1957г. 35 

4. Лучина 

Наталья Витальевна 

Учитель физики 

математики 

и Высшее, СГПУ, 

БВС №0283484, 1999г. 

Первая пр.№1004 

от 27.11.19 г. 

Учитель физики и 

математики 

05.07.1972г. 29 

5. Белоусова 

Георгиевна 

Ирина Заместитель 

директора 

Высшее, СГПИ, 

МВ № 624887,1989 г. 

О соответствии

 занимаемой должности 

пр.№ 139 от 26.08.21 г. 

Учитель истории 17.08.1967г. 8 

6. Белоусова 

Георгиевна 

Ирина Учитель истории Высшее, СГПИ, МВ № 624887, 

1989 г. 

Высшая Пр.№363-ОД от 

30.04.2019 г. 

Учитель истории 17.08.1967г. 38 

7. Корнеева

 Диана 

Константиновна 

Педагог-психолог Высшее, МПСУ, 

137718 0938334, , 2018г. 

О соответствии

 занимаемой должности 

пр.№149 

от 08.11.2020г. 

дефектолог 05.03.1976 г. 6.5 

6. Цыганкова

 Елена 

Владимировна 

Учитель биологии и 

химии 

Высшее, СГПИ, ЗВ 

1981 г. 

№592844, О соответствии 

 занимаемой должности,

 пр. №74/л/1

 от 

10.10.2019 г. 

Учитель биологии 

и химии 

13.09.1957г 43 

7. Чередниченко 

Елизавета 

Анатольевна 

Социальный педагог Высшее, БГСХА, КО 

№72876,2013г. 

Первая пр.№1009-ОД от 

30.11.22г. 

экономист 04.02.1991 2 

8. Голяков

 Владимир 

Васильевич 

Преподава-тель- 

органи-затор ОБЖ 

Среднее 

специальное, школа милиции 

Э 

№978331, 1974г. 

О соответствии

 занимаемой должности 

пр. №113/л от 05.12.20 г. 

юрист 06.05.1948г. 20 
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9. КрутиковаТатьяна 

Васильевна 

Учитель 

физкультуры 

Высшее, МГИУ, 

ДВС №1921189, 2003г. 

высшая, пр. №481-

ОД от 

31.05.2023 г. 

юрист 31.01.1981г. 15

 л

. 

11 мес. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Открытая (сменная) 

школа». 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

В МБОУ «Открытая (сменная) школа» организовано психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса, в котором участвуют 

педагог- психолог и все педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое сопровождение организовано на 

различных уровнях: 

индивидуальный (классный руководитель, учитель, администрация школы); 

уровень класса (классный руководитель, учителями, администрацией школы); 

уровень учреждения (психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса: 

профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришкольном учете и учете ПДН (ответственные - кл. руководитель, социальный 

педагог, педагог-психолог); 

диагностическая работа (ответственные-учитель, кл. руководитель под руководством администрации школы); 

просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогические работники); 

консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции). 

3.4.3. Финансовые условия реализации образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в ежегодном муниципальном задании МБОУ «Открытая (сменная) школа». 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы. 

Материально-техническая база формируется и развивается в соответствие с  задачами по  обеспечению реализации основной образовательной программы  

МБОУ «Открытая (сменная) школа». 

Образовательный процесс осуществляется в типовом здании МБОУ «Открытая (сменная) школа», реализующее основную программу ООО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 
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В кабинетах химии, физики, информатики имеются лаборантские. Кабинеты химии, физики оборудованы демонстрационными столами, расположенными на 

подиуме. Кабинет химии оборудован стеклянным вытяжным шкафом (в рабочем состоянии), который расположен возле стола преподавателя. Кабинеты 

информатики оборудованы в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к видео дисплейным терминалам и ПЭВМ. 

Количество компьютеров всего: 13 штук, ноутбуков 6 штук. 

Обучающимся доступны шесть персональных компьютеров и 6 ноутбуков, в каждого из которых обеспечен доступ в есть Интернет (доступ к запрещённым 

ресурсам контролируется через прокси-сервер посредством контента – фильтрации). Доступ в Интернет коллективу обучающихся и преподавателей реализован на 

основе без лимитного тарифа. В целом материальная база школы соответствует требованиям и позволяет осуществлять образовательный процесс на современном 

уровне. 

Компьютеризация учебного процесса является приоритетным направлением школы. Учащиеся в достаточном объеме обеспечены компьютеризированными 

рабочими местами. Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, ноутбуки 19 штук. 

Имеется выход в Internet, что позволяет использовать его в учебном процессе. 

В МБОУ «Открытая (сменная) школа» в образовательном процессе реализует УМК издательств «Просвещение», «Дрофа», «Титул», «БИНОМ». 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников и имеют авторскую учебную программу, которая соответствует структуре Программы основного 

общего образования по учебным предметам. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности. 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе. 

2023 - 2024 учебный год. 

Литература. 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. М.: «Просвещение» 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях 8 класс Издательство «Просвещение» 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И Литература. 9 класс в 2-х частях. М.: «Просвещение» 

Русский язык. 

Учебник: Русский язык. 7 кл. : учебн. для общеобразоват. Учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта.М.: Дрофа. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык 8 ДРОФА. 

Учебник: Русский язык 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов, под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. М.: Дрофа. 

География. 

Коринская В. А., Душина И.В., Щенев В . А. География. 7 клсс. ДРОФА. 

Баринова И.И. География. 8 класс. ДРОФА. 

Дронов В.П., Ром В.Я. География. 9 класс. ДРОФА. 

Английский язык.
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Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул. 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 8 класса общеобраз.учрежд. – Обнинск: Титул. 

Биболетова М.З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд. / М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, О.И. 

Кларк, А.Н. Морозова, И.Ю. Соловьева. – 2-е изд.- Обнинск: Титул. 

Математика. 

3.Макарычев ЮН, Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 7 Издательство «Просвещение» 4.Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 8 Издательство «Просвещение» 5.Макарычев ЮН, Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 9 Издательство «Просвещение» 6.Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. Геометрия. 7-9 классы 7-9 Издательство «Просвещение» 

Информатика. 

Семакин И Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика: учебник для 7 класса БИНОМ. Лаборатория знаний 

Семакин И.Г., Залогова ДА., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика: учебник для 8 класса БИНОМ. Лаборатория знаний 

Семакин И.Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика: учебник для 9 класса БИНОМ. Лаборатория знаний 

Музыка. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 7 ДРОФА 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 8 ДРОФА 

Изобразительное искусство. 

Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство Издательство «Просвещение» 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванов Н.Л., Селиванова Т.В., Павлова Г.В. / Под ред. Савенковой Л.Г. Изобразительное искусство Русское слово 7-8 класс 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 6 Издательство «Просвещение» 

Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 7 Издательство «Просвещение» 

Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 8 Издательство «Просвещение» 

Биология. 

1.Пасечник В.В., Суматохин С.В. и др. /под ред. Пасечника В.В.М.; Издательство «Просвещение» 

Сонин Н.И., Захаров В.Б. «Биология». 8 класс М.: Дрофа. 

Сапин М.Р., Сонин Н.И. «Биология». 9 класс М.: Дрофа. 

Химия. 

Химия 8 класс О.С.Габриелян М.: Дрофа . 

Химия 9 класс О.С.Габриелян М.: Дрофа . 

Физическая культура. 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура 6-7 Издательство «Просвещение» 5-7класс. 

ЛяхВ.И. Физическая культура 8-9 ,Издательство «Просвещение» 

Обществознание. 

7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М. : Просвещение. 
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8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебкиной, Н. И. Городецкой. М.: 

Просвещение. 

Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой .М.: Просвещение. 

История. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. Искендерова А. А. Всеобщая история. История Нового времени : Учеб. для 7 кл. общеобразоват. 

организаций, , М. Просвещение. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В., История России. 7 класс. В 2-х частях, Издательство «Просвещение 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. Искендерова А. А. Всеобщая история. История Нового времени : Учеб. для 8 кл. общеобразоват. 

организаций, , М. Просвещение. 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В., История России. 8 класс. В 2-х частях, Издательство «Просвещение 

. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. Искендерова А. А. Всеобщая история. История Нового времени : Учеб. для 9 кл. общеобразоват. 

организаций, , М. Просвещение. 

История России.9 класс.в 2 ч.под ред. Торкунова А.В.М., Издательство «Просвещение» 

Технология. 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В Д., Яковенко О.В. Технология. 7 класс Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н., Очинин О.П. Технология. 8 класс Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физика. 

Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА. 2.Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА . 3.Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9. 

Немецкий язык. 

Бим И.Л., Садомова Л.В.,Санникова Л.М. Немецкий язык. В 2-х частях. 6 класс Издательство «Просвещение» 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 7 класс Издательство «Просвещение» 

Бим И.Л., Садомова Л.В.,Крылова Ж.Я. и др. Немецкий язык 8 класс Издательство «Просвещение» 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 9 класс Издательство «Просвещение» 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй иностранный язык, 5 класс. Издательство «Просвещение». 

ОБЖ. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 7. Издательство «Просвещение» 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 8. Издательство «Просвещение» 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 9. Издательство «Просвещение» 

ИПКЗС 
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М.Ю. Андрицова, Д.В.Валуев, Т.П. Довгий. История православной культуры земли Смоленской: Учебное пособие для основной и старшей ступеней 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – Смоленск: Универсум. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Создаваемая в ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда школы; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

создания и использования диаграмм различных видов; создания виртуальных геометрических объектов; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

создания, заполнения и анализа баз данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов; 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 
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проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; лазерный принтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; оборудование 

компьютерной сети. 

Программные инструменты: редактор подготовки презентаций; редактор видео; среды для дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: сайт школы Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

3.4.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Область изменения: 

принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом образовательной организации; 

нормативно-правовая база образовательной организации; 

•профессиональная готовность педагогических работников образовательной организации к реализации ФГОС ООО; 

система методической работы образовательной организации; 

•взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

•укрепление материально -технической базы образовательной организации. Критерии эффективности системы условий: 

•достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися образовательной организации; 

•участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
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Мероприятие Направление 

Перечень необходимых изменений по направлениям 
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Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое обеспечение Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность 

по 

переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

учебного плана; 

плана внеурочной деятельности; 

рабочих программ учебных предметов 

календарного учебного графика; 

режима работы Школы; 

расписания уроков. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны 

труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП ООО. 

Обновление информационно-образовательной среды Учреждения. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений 
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к информационным образовательным ресурсам в Интернете 
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3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы школы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

учитывают особенности МБОУ «Открытая (сменная) школа», ее организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Открытая (сменная) школа»; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий осуществляет директор школы. 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий .  

Дорожная карта (план-график) реализации ФГОС ООО. 

Актуальность: в результате мониторинговых исследований за последние 3 года школа показывает низкие качественные результаты: 

низкие результаты ОГЭ по русскому языку и математике; 

высокий процент асоциальных семей; 

Цель:повышение качества образовательного процесса. 

Задачи: 

Анализ качества обучения учащихся в школе. 

Совершенствование условий для современного образования и воспитания обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей. 

Развитие профессиональной компетенции педагогических работников. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с 

рабочими программами учебного предмета. 

Совершенствование модели взаимодействия школы с межведомственными организациями. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Итоговый 

документ, выход 

1. Организационно-управленческое направление 

1 Создание и 

организация 

Декабрь- 

январь 

Администрация Проект дорожной 

карты 

Приказы, 

протоколы, 
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 деятельности 

рабочей группы по 

отслеживанию 

качества 

образования, 

включающую 

информационно- 

аналитическую 

деятельность, 

контроль и 

мониторинг 

учебного процесса; 

мониторинг 

воспитательного 

процесса. 

   аналитические 

справки 

2 Корректировка 

проекта дорожной 

карты 

Февраль Рабочая группа Утвержденная 

дорожная карта 

Протокол 

педагогического 

совета 

 

 

 

 

3 

 

 

Совершенствовани е 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования. 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Рабочая группа 

Корректировка 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования и 

выработка 

критериев и 

показателей 

качества 

образования 

 

 

 

Аналитические 

справки приказы. 

 

 

 

 

4 

 

 

Корректировка 

основных 

образовательных 

программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Администрация 

Внесение 

изменений в 

образовательные 

программы 

направленная на 

повышение 

эффективности 

управления 

качеством 

образования 

 

 

 

 

Приказы 

5 Организация 

участия в 

Ежегодно Администрация Отслеживание 

динамики качества 

Аналитическая 

справка 
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 ежегодных 

мониторинговых 

обследованиях на 

региональном, 

муниципальном и 

школьном уровнях. 

  образования в 

школе 

 

 

 

 

6 

На основе анализа 

результатов работы 

за предыдущий 

год, формирование 

учебного плана и 

подготовка рабочих 

программ 

на новый учебный 

год. 

 

 

 

Август 

(ежегодно) 

 

 

Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

Учебные планы и 

рабочие 

программы, 

направленные на 

повышение 

качества 

образования в 

школе 

 

 

Учебный план, 

рабочие 

программы. 

 

 

7 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

деятельности 

школы 

 

 

Постоянно 

 

Администрация 

школы, 

ответственный за 

сайт 

 

Повышение 

качества 

образования 

 

Информация на 

сайте школы 

 

 

 

8 

Административны й 

контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов с низким 

рейтингом по 

результатам 

внешней оценки( 

ОГЭ, ЕГЭ) 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

Повышение 

качества 

преподавания 

 

 

Протокол 

Совещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Проведение 

педагогического 

совета «Анализ 

успеваемости и 

качества знаний по 

итогам года, 

составление плана 

работы по 

повышению 

качества 

образования на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Анализ и обмен 

опытом работы. 

Разработка 

дальнейшей 

стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

педагогического 

совета 
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 следующий 

учебный год» 

    

2. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников 

 

1 

 

Курсовая подготовка 

педагогов 

 

2023-2024 г. 

 

Заместитель 

директора 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетентностей 

Педагогов 

 

Удостоверения, 

свидетельства 

 

2 

Переподготовка 

директора, заместителя 

директора 

 

В течение года 

 

Заместитель 

директора 

Два педагога 

пройдут 

профессиональную 

переподготовку 

 

Удостоверения, 

свидетельства 

 

 

 

3 

 

 

Участие педагогов в 

семинарах, вебинарах 

 

 

В течение года 

 

 

Заместитель 

директора 

Повышение 

качества 

преподавания за 

счет 

знакомства с 

новыми 

педагогическими 

приемами 

 

 

 

Сертификаты 

 

 

4 

 

 

Аттестация педагогов 

 

 

Один раз в пять 

лет 

 

 

Администрация 

Увеличение 

количества 

педагогов, 

имеющих первую и 

высшую категорию. 

 

 

Приказы 

 

 

 

 

 

 

5 

Включение показателей 

стимулирующих 

выплаты педагога 

показателей, 

характеризующих: 

результативность 

педагогов, 

работающих с 

сложным 

контингентом; 

результативность в 

индивидуальной работе 

с обучающимися, слабо 

усваивающими учебный 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

 

 

 

Повышение 

качественных 

показателей оценки 

эффективности 

деятельности 

педагогов 

. 

 

 

 

 

Протоколы 

заседаний 

комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

выплат, приказы 
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 материал; 

- результативность в 

индивидуальной работе 

с семьями; - 

приобретение 

профессиональных 

    

3. Работа с обучающимися 

 

 

1. 

Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов совместно с 

обучающимися и их 

родителями. 

 

 

Май- сентябрь 

(ежегодно) 

 

 

Руководитель МО, 

учителя 

 

Достижение 

положительных 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

 

 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты. 

 

 

 

2. 

Мониторинг 

достижений 

обучающихся: 

- работа с детьми: 

проведение олимпиад, 

конкурсов. 

. 

 

Согласно плану 

ВСОКО. 

В течение года 

 

 

Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

 

Анализ динамики 

достижений. 

Планирование 

дальнейшей работы 

в этом 

направлении. 

 

 

Банк достижений 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Выявление группы 

обучающихся с 

неблагоприятной 

оценочной ситуацией: - 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, имеющих 

низкую мотивацию 

обучения; 

- выявление у 

отдельных 

обучающихся, имеющих 

отставание в учёбе и 

резервы в повышении 

успеваемости. 

 

 

 

 

 

Итоги 

промежуточ- 

ной 

аттестации, 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, учителя, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

Снижение 

количества 

неуспевающих, 

своевременная 

психолого 

педагогическая 

поддержка 

 

 

 

 

 

Воспитательный 

план классного 

руководителя, 

социальный 

паспорт школы 

4. Организация 

планомерной 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

Успешное и 

качественное 

План - график 

подготовки к 
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 подготовки к ГИА:  учителя- 

предметники 

прохождение 

итоговой 

аттестации 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Мониторинг и 

диагностика по 

следующим 

направлениям: 

качество образования на 

основе государственной 

итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов 

качество 

образовательных услуг 

по предметам 

учебные достижения 

учащихся 

оценка качества 

образования родителями 

образовательные 

потребности учащихся 

состояние здоровья 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-август 

  

 

 

 

 

Объективная 

оценка качества 

образования, 

определение уровня 

обученности и 

достижений 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Сводные 

таблицы, 

аналитические 

справки 

 

 

6. 

Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов 

август- 

сентябрь 

Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

Эффективная 

организация 

итогового 

повторения 

Педагогический 

совет, протокол 

МО 

 

 

7. 

Повышенное внимание 

к обучающимся вновь 

прибывшим (5 класс) 

Проблема 

преемственности. 

 

 

В течение года 

 

 

Учителя основной 

школы 

 

 

Адаптация 

Шестиклассников 

Планы работ 

классных 

руководителей, 

учителей- 

предметников 

 

8. 

Работа учителей с 

условно переведенными 

учащимися 

Сентябрь Заместитель 

директора, 

учителя 

Перевод учащихся 

в следующий класс 

Приказ 

директора 

9. Организация итогового 

повторения 

май Заместитель 

директора 

Прочность 

усвоения 
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    материала 

учащимися 

 

4. Работа с родителями 

 

 

 

 

1 

Создание условий для 

защиты прав детей и 

родителей по 

удовлетворению 

образовательных 

потребностей и 

изучение степени 

удовлетворённости 

качеством 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Администрация 

 

Активизация 

внимания 

родителей к 

проблемам 

школьного 

обучения и 

качества 

образования 

 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

 

2 

Организация 

родительского лектория 

по вопросам ФГОС, 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов 

В течение года 

по плану 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей 

Пакет 

ознакомитель- 

ных документов 

 

 

 

3 

 

Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования (совет 

профилактики, 

индивидуальная работа 

с родителями) 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

администрация 

Повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворитель 

- 

ных отметок. 

Протоколы 

заседаний 

5. Межведомственное взаимодействие 

 

 

 

 

1 

 

Включение 

представителей 

общественности, 

социокультурных 

организаций в Совет 

школы. Разработка 

совместных планов 

взаимодействия 

 

 

 

 

Начало года 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Активизация 

межведомственног о 

взаимодействия. 

Получение школой 

возможности 

привлекать для 

решения своих 

задач 

материальные, 

организационные и 

другие ресурсы 

 

 

 

Приказы, 

протоколы, 

планы и т.д. 
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    ведомственных 

организаций. 

 

 

 

2 

Совместная работа 

Совета профилактики 

школы и комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

(ПДН, КДН) 

Постоянно Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 Планы, 

протоколы 

 

3. 

Составление списков 

детей «группы риска» 

сентябрь Социальный 

педагог классные 

руководители 

Для планирования 

работы и 

своевременное 

оказание помощи 

Аналитическая 

справка 

 

4. 

Сверка информации по 

детям «группы риска» 

Раз в триместр Инспектор ПДН Для планирования 

работы и 

своевременное 

оказание помощи 

Аналитическая 

справка 

 

 

5. 

Информационно- 

правовая помощь 

учащимся и их 

родителям 

В течении года Социальный 

педагог психолог 

классные 

руководители 

Просветительская 

Работа 

Протоколы 

 

 

 

 

6. 

Участие в совместных 

рейдах: 

-выявление учащихся не 

приступивших к учебе 

учащихся «группы 

риска» 

неблагополучные семьи 

-детей оставшихся без 

попечения родителей 

В течении года  

 

 

 

Социальный 

Педагог Главный 

специалист отдела 

опеки. 

 

 

 

Предупреждения 

правонарушений 

Акты 

 

 

7. 

-Проведение заседаний 

Совета профилактики 

1 раз в месяц Члены совета 

профилактики 

Оказание 

своевременной и 

квалифицированно 

й помощи детям, 

подросткам и им 

семьям. 

Протоколы 

8. -Выявление 

малообеспеченных 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 Аналитическая 

справка 
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 семей     

 

 

 

 

9. 

Проведение 

родительских собраний 

по профилактике 

наркологических, 

венерических 

заболеваний, 

антиалкогольной и 

антиникотиновой 

пропаганде 

Формированию 

здорового образа жизни 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Психолог 

Просвещение и 

консультирование 

родителей 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

 

10. 

Индивидуальные беседы 

с детьми 

«группы риска» и их 

родителями 

В течение года Социальный 

педагог психолог 

Педагогическое, 

правовое влияние на 

поведение и 

деятельность детей 

и подростков 

Аналитическая 

справка 

 

 

11. 

Организация летнего 

отдыха и занятости 

учащихся «группы 

риска» (по мере 

возможности) 

Июнь-август Социальный 

педагог 

Создание условия 

для отдыха и 

оздоровление детей 

Аналитическая 

справка 

12. Проведение классных 

часов с учащимися по 

правовому образованию 

и ответственности за 

совершенные 

правонарушения. 

Беседа о правах и 

обязанностях 

школьников 

В течение года Классные 

руководители 

Педагогическое, 

правовое влияние на 

поведение и 

деятельность детей 

и подростков 

Аналитическая 

справка 

 

 

13. 

Взаимодействие с 

учреждениям спорта. 

Спортивная школа 

В течение года Учитель 

физической 

культуры. 

Формирование 

общего 

спортивного 

пространства для 

мотивации 

здорового образа 

 

 

Аналитическая 

справка 
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    жизни и воспитание 

волевых 

качеств личности. 

 

 

 

 

14 

Взаимодействия с 

центральной районной 

библиотечной системой, 

В течение года Классные 

руководители 

формирование 

целостной 

социально- 

культурной среды, 

воспитание 

духовно- 

нравственных 

качеств 

личности. 

Аналитическая 

справка 



 

3.6. Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем мониторинга с целью 

эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого- 

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки проводится экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 

организации. 

 

Условия реализации 

ООП 

Направления контроля системы условий Компетентные лица 

 

Кадровые 

Своевременное прохождение аттестации, курсовой 

подготовки и переподготовки, 

повышение педагогических компетенций 

посредством методической работы и 

самообразования 

 

Заместитель директора 

Психолого-

педагогические 

Деятельность социально-психологической службы, 

система индивидуальной работы 

педагогов с обучающимися 

 

Директор 

Финансово- 

экономические 

Обеспечение финансовыми ресурсами, 

необходимыми для организации 

образовательного процесса в рамках реализации 

ООП 

 

Директор 

Материально- технические Оборудование учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями реализации ООП 

Заместитель директора 

по 

хозяйственной работе 

Информационно- 

методические 

Организация методического сопровождения и 

внутреннего контроля реализации ООП 

Заместитель директора 
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