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Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования(8-9 класс) 

(далее – ООП ООО) МОУ СШ № 2 с. Кузоватово представляет собой нормативный 

документ, определяющий содержание образования, цели и задачи, специфику и 

особенности образовательного процесса на уровне основного общего образования в 

8-9 классах. 

Программа предназначена для реализации государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Срок реализации – 2 года. 

ООП ООО разработана педагогическим коллективом с участием родителей 

(законных представителей) учащихся школы на основе федеральной образовательной 

программы основного общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения РФ от12.05.2023 №370,с учётом требований федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.12.2023 № 1028 «О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и 

Минпросвещения России, касающиеся федеральных государственных стандартов 

основного общего образования и среднего общего образования», Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 № 31 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных государственных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования», Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.02.2024 № 110 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, касающиеся федеральных 

государственных стандартов основного общего образования», Приказа 

Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования», Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 № 62 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, касающиеся 

федеральных образовательных программ основного общего образования и среднего 

общего образования», Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и 

Минпросвещения России, касающиеся федеральных образовательных программ 

основного общего образования и среднего общего образования», Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения России, 

касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования».  

ООП ООО разработана в соответствии с: Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г.№28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 



оздоровления детей и молодежи»; Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16) (с 

изменениями и дополнениями); санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

декабря 2019 года № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды» с действующими изменениями и дополнениями; приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

Содержание ООП ООО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа 

воспитания, календарный план воспитательной работы), базовые объём и содержание 

образования уровня основного общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы. 

ООПОООвключаеттрираздела:целевой,содержательный, организационный. 



Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

ЦелевойразделООПОООвключает: 

Пояснительнуюзаписку; 

ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

содержаниеучебныхпредметов; 

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

рабочую программу воспитания; 

программу коррекционнойработы. 

Программы учебных предметов являются основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, которые обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ФОП ООО и разрабатываются на основе требований ФГОС 

ООО к результатам освоения программы основного общего образования. Рабочие 

программы учебных предметовявляются приложением к ООП ООО и размещаются 

на сайте школы. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности. 

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 

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. 

Рабочаяпрограммавоспитаниянаправленанаразвитиеличностиобучающихся, 

втомчислеукреплениепсихическогоздоровьяифизическоевоспитание,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 поведения в российском обществе. 

Программакоррекционнойработынаправлена: 

-на создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического 

развития, 

-коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

-оказаниеимпомощивосвоенииосновнойобразовательнойпрограммы 

Программа коррекционной работы содержит: 

-цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования; 



-перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповыхзанятий 

под руководством специалистов; 

-систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников; 

- планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы основного общего образования и включает: 

учебныйплан; 

календарный учебный график; 

планвнеурочнойдеятельности; 

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; 

системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

 

 

1. Целевой раздел ООП ООО 

 Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы в соответствие с федеральной 

образовательной программой МОУ СШ №2 с. Кузоватово являются: 



• Достижение выпускниками школы планируемых результатов: 

системы знаний, универсальных учебных действий и способов деятельности, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностям и 

обучающегося школы среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации школой основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

федеральной образовательной программой предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрограммы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования , федеральной образовательной программе ; 

• обеспечениепреемственностиначальногообщего,основного 

общего,среднегообщегообразования; 

• обеспечение качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в томчисле 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на уровне их возможностей и 

способностей; 

• усилениевоспитательногопотенциалашколы,обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого школьника, формирование образовательного базиса, основанного на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформ 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

• выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчиследетей, 



проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования детей: ДЮЦ 

,Школаискусств; 

• организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно- 

техническоготворчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

• включениешкольниковвпроцессыпознанияипреобразования 

окружающейвнешкольнойсоциальнойсредымикрорайонадляприобретения 

опыта реального управления и действия; 

• социальноеиучебно-исследовательскоепроектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социального педагога, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

• сохранениеиукреплениефизического,психологическогои 

социальногоздоровьяшкольников,обеспечениеихбезопасности. 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования  МОУ СШ  №2  с.Кузоватово в соответствие с 

федеральной образовательной  программой 

Методологической основой формирования образовательной программы 

основного общего образования МОУ СШ №2 с. Кузоватово является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалогакультуриуважениямногонационального,поликультурногои 



поликонфессиональногосостава; 

• формирование соответствующей целям основного общего 

образования социальной среды развития обучающихся в системе 

гимназического образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентациюнадостижениеосновногорезультатаобразования– 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

иосвоения мира личности обучающегося, его активной учебно- 

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

• признаниерешающейролисодержания,способоворганизации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития; 

• учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихи 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при организации образовательной 

деятельности и определении образовательных целейи путей их достижения; 

• разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторий 

ииндивидуального развития каждого обучающегося с учетом его 

возможностей и способностей, состояния здоровья и выбора профильной 

направленности для обучения на завершающем уровне школьного 

образования, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основнаяобразовательнаяпрограмма МОУСШ №2 с.Кузоватово 

сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 13–15 лет и учитывает: 

• способностиучащихсяосуществлятьпринятиезаданнойпедагогом 

цели деятельности, ее осмысление и овладение учебной деятельностью в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов,становлениекоторойосуществляетсявформеучебного 



исследования; 

• возможности перехода к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебногосотрудничества; 

• возможностиучащихсянакаждомвозрастномуровне(13– 

15лет) овладения и развития рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий: моделирования,контроляи 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебныхзадачкразвитиюспособностипроектированиясобственнойучебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• возможностиформированияуобучающегосянаучноготипа 

мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• влияниеиспользуемыхвучебномпроцессеивоспитывающей 

деятельности коммуникативных средств и способов организации кооперации 

сотрудничества, на развитие учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• возможностиизмененияформорганизацииучебнойдеятельностии 

учебного сотрудничества учащихся (переход от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской). 

Учет в образовательной деятельности особенностей подросткового 

возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается в урочной и 

внеурочной деятельности с овладением педагогами технологиями обучения 

на системно-деятельностной основе, формирующим оцениванием 

образовательных достижений учащихся. 

Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования школы предусматривает для подготовки к будущей жизни и 

развитиясоциальнойвзрослостиподросткасозданиесистемы 



просветительской работы с родителями (законными представителями), 

готовящей их к смене прежнего типа отношений с подростками на новый, 

учитывающий специфику возрастных особенностей возраста подростков13- 

15лет (7-9классы): 

✓  бурное, скачкообразное развитие, происходящее за сравнительно 

короткий срок, появление у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

✓ Стремлениеподросткакобщениюисовместнойдеятельностисо 

сверстниками; 

✓  Особая чувствительность к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

✓ Обостреннаявосприимчивостькусвоениюнорм,ценностейи 

способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающая интенсивное формирование нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

✓ Сложныеповеденческиепроявления,вызванныепротиворечием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми состороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися 

в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

✓ изменениесоциальнойситуацииразвития:ростинформационных 

перегрузок, характер социальных взаимодействий, способы получения 

информации (СМИ,телевидение,Интернет) 

 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяшколыосновной 

образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП ООО в соответствие с 

федеральной основной образовательной программы основного общего 

образованияшколыпредставляютсобойсистемуведущихцелевыхустановок 



и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО системапланируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классыучебно-познавательных иучебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения. 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. 

 

 

Структурапланируемыхрезультатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

Вструктурепланируемыхрезультатов выделяютсяследующиегруппы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы школыпредставлены в соответствии с группой личностных 

результатов, раскрывают и детализируют основные направленности этих 

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы школы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы школы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Планируемыерезультатыориентируютучащегосянадостижениебазового 



уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основныхзадач образования на данном уровне инеобходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность ихдостижения 

большинством обучающихся. 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. 

 

 

 

 

 

 

 Личностные результаты освоения 

основнойобразовательнойпрограммышколы 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности 

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

Личностные результаты освоения 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 

руководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширение 



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 

адаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды. 

ЛичностныерезультатыосвоенияООПООО: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие вжизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию русского языка, 

к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора, 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтнических 
 

Культурныхтрадицийинародного творчества,стремлениексамовыражению в 

Разныхвидахискусства;   

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) в 

образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакого 



жеправадругого человека; 

6) трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

общеобравательнойорганизации,населенногопункта,родногокрая)технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построениеиндивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

умениерассказать освоихпланахна будущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой,овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,норм 

и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные  результаты 

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 универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальнойпрактике; 



готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

ПознавательныеУУД: 

-базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки единиц, явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении процессов, проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

-базовыеисследовательскиедействия: 



формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводитьпосамостоятельно составленномупланунебольшоеисследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

-уменияработатьсинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст,презентация,таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложными 



схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложенным учителемили 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Коммуникативные УУД: 

-умения общения: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих, проявлятьуважительноеотношениексобеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержаниеблагожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого анализа, выполненного 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

-умения самоорганизации: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать 



способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Регулятивные УУД 

-умениясамоконтроля,эмоциональногоинтеллекта: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеё изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, 

и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей 

и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций; 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; проявлять 

открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

-умениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат 



совместнойработы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

Сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанаприменение 



знанийиконкретныеумения; 

определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщего 

образования по учебным предметам; 

усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссиии мира в 

целом, современного состояния науки. 

 

 Русскийязык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образованияобучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общиесведенияо языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества; 

пониматьвнутренниеивнешниефункциирусскогоязыкаирассказатьоних. 

 

2. Язык иречь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менеене менее 80 

слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог- 

рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 6 реплик . 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 



изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 

150 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- 

размышление) объёмом не менее 280 слов :устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 260 слов. Осуществлять выбор языковых средств 

для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, втомчисле во времясписываниятекста объёмом 140-160 слов, 

словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 140-160 слов,составленного с учётом ранее изученных правил правописания 

(в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения 

орфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями),соблюдатьпри 

письме правила речевого этикета. 

 

 

3. Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические . С точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности, указывать способы и средства связи предложений в тексте, 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально- 

смысловомутипуречи,анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте 



(фонетические,словообразовательные,лексические,морфологические). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста . 

Анализировать текст. Распознавать тексты разных функционально-смысловых 

типов речи; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров,применять этизнания при выполненииязыкового анализа различных видов и в 

речевой практике . 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозировать содержание текста позаголовку, ключевым словам,зачину или 

концовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме . 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства(в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 6иболее предложений, сочиненияобъёмом не 

менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, 

использовать способы информационной переработки текста, извлекать информацию 

из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности . 



Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности . 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности . 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации,сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты. Представлять содержание прослушанного 

или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста . 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с использованием знаний норм современного русского литературного языка, с 

целью совершенствования их содержания и формы . 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста долженсоставлять неменее 

280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

 

 

 

4. Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка), официально-делового стиля 

(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика)инаучного 



стиля,основныхжанровнаучногостиля(реферат,докладнанаучную тему),выявлять 

сочетаниеразличных функциональныхразновидностей языкавтексте,средства связи 

предложений в тексте , характеризовать сферу употребления, функции, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

научного стиля; основные особенности языка художественной литературы; 

особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных 

стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция) , тексты официально-делового 

стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

публицистических жанров, оформлять деловые бумаги , составлять тезисы, конспект, 

писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст . 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике , создавать, осуществлять 

выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативнымзамыслом,выявлятьотличительныеособенностиязыка 



художественной литературы в сравнении с другими функциональными 

разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнение 

 

5. Система  языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализслов, 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка. 

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,литоту;пониматьих 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления,происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический 

анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Системаязыка.Синтаксис.Культураречи. Пунктуация. 

 

 

6. Морфология.  Культура  речи.Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

 

Причастие. 



Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции 

причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять 

это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи,различатьсозвучныепричастияи 

Именаприлагательные(висящий‒висячий,горящий‒горячий).Правильноставить 

ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописанияпадежных 

окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах 

прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие. 

Характеризоватьдеепричастиекакособуюформуглагола. 

Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии,синтаксическуюфункцию 

деепричастия. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 



Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правиласлитного 

и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение 

наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, 

написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с 

приставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за-,употребления ьнаконценаречийпослешипящих, 

написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках 

не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Словакатегориисостояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебныечастиречи. 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи,объяснятьихотличияот 

самостоятельных частей речи. 

Предлог. 



Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила правописания 

производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц 

по значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометияизвукоподражательныеслова. 

Характеризоватьмеждометиякакособуюгруппуслов,различатьгруппы 



междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий,применятьэтоумениев речевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с 

междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

 

 

1. Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики,распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, 

применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным 



словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, 

безличное предложение), характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... 

и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознаватьпростыенеосложнённыепредложения,втомчислепредложенияс 

неоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнённыеоднородными 



членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций, применять правила постановки знаков препинания 

в предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления согласованных и 

несогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

и вставные конструкции, понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационныйанализпредложений,применятьзнанияпосинтаксисуипунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

8. Сложносочинённоепредложение. 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложного 

предложения. 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеи союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 



Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

9. Сложноподчинённоепредложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложенийипростыхпредложенийсобособленнымичленами,использовать 



соответствующиеконструкциивречи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Пониматьособенностиупотреблениясложноподчинённыхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённых 

предложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийиправилапостанов

ки знаков препинания в них. 

10. Бессоюзноесложноепредложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдатьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложного 

предложения. 

Пониматьособенностиупотреблениябессоюзныхсложныхпредложенийв 

речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, 

применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

11. Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразными видами 

связи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязивречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

12. Прямаяикосвенная речь. 



Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений 

спрямой и косвенной речью. 

Цитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Соблюдатьосновныенормыпостроенияпредложенийспрямойикосвенной речью, 

при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

 Литература 

 

К концу обучения на уровне основного общего образования обучающийся 

получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

литературе: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и ее героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства,  

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной), 

анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом литературного 

развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 

отраженнойвлитературныхпроизведенияхсучетомнеоднозначностизаложенныхв них 

художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нем реалии, 

характеризоватьгероев-персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики, 



оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношенийс читателем 

как адресатом произведения; объяснять свое понимание нравственно- философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений(с учетом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

5) владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализаи 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, 

элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия (кульминация, развязка, 

эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, 

аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, 

повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); 

стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; афоризм; 



6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определенному 

литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей(в том 

числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя)и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

8) выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приемы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 



14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемомне 

менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной темес использованием 

прочитанных произведений, представлять развернутый устныйили письменный ответ 

на проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

рецензии,литературно-творческойработы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора 

и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет- 

ресурсов, в том числе за счет произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной 

форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете, работать с электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 

Иностранныйязык 

Иностранный(английский)язык 

Кконцуобучениянауровнеосновногообщегообразованияобучающийся 



получитследующиепредметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпо 

иностранному (английскому) языку: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка 

до 6 реплик со стороны каждого собеседника до 6 – 8 репликсо стороны каждого 

собеседника ; 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи, объём монологического 

высказывания –объём 10-12 фраз, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорамиобъём –объём 

10-12 фраз , кратко излагать результаты выполненной проектной работы объём – 

объём 10-12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации ,время звучания текста (текстов) для аудирования – до 

1,5 минут , до 2 минут , до 2 минут ; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) 

форме, объём текста (текстов) для чтения –до 350 слов, 350– 500слов ,500-600слов 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию, определять последовательность главных фактов 

(событий) в тексте; 



письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятыйв стране (странах)изучаемогоязыка,объёмсообщения– до 90 слов , 

до 110 слов , до 120 слов , создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы, объём высказывания – до 

90 слов , до 110 от 100 до 120 слов ; 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов , до 110 слов , до 120 слов 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйи 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), , 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, 

имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, 

сложныеименаприлагательныепутемсоединенияосновыприлагательногососновой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания , 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённойформы 

глагола (towalk – awalk), глагол от имени существительного (apresent – topresent), имя 

существительное от прилагательного (rich – therich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, 

over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена 

существительныеспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-,сложное 



прилагательное путём соединения основы числительного с основойсуществительного 

с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путём 

соединения основ существительного с предлогом (mother-in- law), сложное 

прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания ; 

 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

условные предложения реального (Conditional 0, ConditionalI) характера; 

предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы 

FutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия; 

конструкцию usedto + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive); 

предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

модальный глагол might; 

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); местоимения 

other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000) (7 

класс), понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 



предложения со сложным дополнением (ComplexObject); 

всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police), со сказуемым; 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something; 

конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииto stop doing 

smth и to stop to do smth); 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонени

и (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 

наречияtoo–enough; 

отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.), none; 

, понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwanttohavemyhair 

cut.); 
 

 

предложениясIwish; 

условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 



5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, владеть 

социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого 

языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи; 

краткопредставлятьроднуюстрану/малуюродинуистрану(страны)изучаемого 

языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, 

традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и 

страну(страны)изучаемогоязыка,оказыватьпомощьиностраннымгостямв 



ситуацияхповседневногообщения; 

 

6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении – 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемойинформации,владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпри 

чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации , владеть компенсаторными 

умениями: использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и 

письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации ; 

 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет, 

понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико- 

грамматические средства с их учётом , участвовать в несложных учебных проектах с 

использованием материалов на английском языке с применением информационно- 

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет ; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме , 

рассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпродуктивныхви

дах 



речевой деятельности (говорении и письменной речи) , участвовать в несложных 

учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением 

информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет ; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры , участвовать в 

несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет ,использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме ; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематикисравнивать (в 

том числе устанавливать основания длясравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики . 

 

Иностранный(немецкий)язык 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоиностранному(немецкому)языку : 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог 

обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения,свербальнымии(или)зрительнымиопорамиилибезопор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемогоязыка 

(до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика,повествованиеилисообщение,рассуждение)свербальнымии(или) 



зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами 

(объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

10–12 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста 

(текстов) для аудирования – до 2 минут);. 

Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникновениявих 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 

500–600слов),читать просебя несплошныетексты(таблицы,диаграммы) ипонимать 

представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 

прочитанного(прослушанного)текста(объёмвысказывания–до120слов),заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём 100– 120 

слов). 

2) Владетьфонетическиминавыками: 

Фонетическаясторонаречи: 



различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмомдо120слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи: 

распознаватьвустнойречииписьменномтексте1350лексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи 

суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, сокращения и аббревиатуры, распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

Грамматическаясторонаречи: 

Пониматьособенности структуры простых исложных предложенийиразличных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

Распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

сложносочинённые предложения с наречием deshalb; 



сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом 

damit; 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, 

mögen, сочетание würde + Infinitiv. 

3) Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, 

традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и 

страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

4) Владетькомпенсаторнымиумениями: 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме 

перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным 

элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

иностранном языке с применением информационно-технологических технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 



достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщенияс носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры. 

 

1.2.4.4.Второйиностранныйязык(немецкийязык) 

Предметные результаты освоения программы по второму иностранному 

(немецкому) языку кконцу обучения на уровне основного общего образования: 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), 

диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами 

или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) 

изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 7–9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами 

(объём – 7–9 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы; (объём – 7– 

9 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста 

(текстов) для аудирования – до 1,5 минут). 

Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникновениявих 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 



основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 

250–300слов),читать просебя несплошныетексты(таблицы,диаграммы) ипонимать 

представленную в них информацию. 

Письменнаяречь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 

прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 90 слов), заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 90 

слов). 

Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух 

небольшие тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

Правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать вустнойречииписьменномтексте900лексическихединиц(слов, 

словосочетаний,речевыхклише)иправильноупотреблятьвустнойиписьменной 



речи 850 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи 

суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическаясторонаречи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойречииписьменномтексте: 

глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum); 

придаточныеотносительныепредложения,вводимыеотносительными 

местоимениями в именительном и винительном падежах; 

образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt; 

придаточные относительные предложения с wo, was, wie; 

придаточные предложения цели с союзом damit; 

сложноподчинённыепредложениявремениссоюзомnachdem; 

инфинитивный оборот Infinitiv + zu; 

инфинитивныйоборотum…zu+ Infinitiv; 

образованиебудущеговремениFuturI:werden+Infinitiv; 

глаголlassen + Akkusativ + Infinitiv; 

глаголlassenвPerfekt; 

косвенныйвопросбезвопросительногословассоюзомob/IndirekteFrage(ob- Sätze); 

склонениеприлагательных; 

указательныеместоименныенаречияda(r)+наречия(davor,dabei,daraufидругие); 



превосходная степень сравнения прилагательных и наречий; 

возвратныеместоимениявдательномивинительномпадежах; 

предлог родительного падежа wegen; 

указательныеместоименияderselbe,dasselbe,dieselbe,dieselben. 

Социокультурныезнанияиумения: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, 

традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

представлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневногообщения. 

Компенсаторныеумения: 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме 

перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи по частям речи, по словообразовательнымэлементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

иностранном языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

использовать иноязычные словариисправочники,втом числе информационно- 

справочные системы, в электронной форме; 



достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщенияс носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

Второйиностранныйязык(английскийязык) 

Предметные результаты освоения программы по второму иностранному 

(английскому) языку кконцу обучения на уровне основного общего образования. 

 

Говорение.Диалогическаяречь 

Коммуникативные умения 

• 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. 

• Вестидиалог-обменмнениями; 

• Братьидавать интервью; 

• Вестидиалог-расспроснаосновенелинейноготекста(таблицы,диаграммыи 

т.д.) 
 

Говорение.Монологическаяречь 

• Строитьсвязноемонологическоевысказываниесопоройназрительную 

наглядностьи/иливербальныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы)врамкахосвоенной 

тематики; 

• Описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальную 

опору(ключевыеслова,план, вопросы); 

• Даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 

• Передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибез опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

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

слова/план/вопросы. 

• Делатьсообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанного; 



• Комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,выражатьи 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• Кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемув 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратковысказыватьсясопорой на нелинейный текст(таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

• краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• восприниматьнаслухипониматьнужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• Выделятьосновнуютемуввоспринимаемомнаслухтексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать инаходитьвнесложныхаутентичных текстах, содержащихотдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенные 

наизученномязыковомматериале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 



Письменная речь 

• 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); 

• писатьличноеписьмовответнаписьмо-стимулсупотреблениемформул 

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); 

• писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройна образец/план. 

• 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; 

• составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения; 

• краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковыенавыкиисредстваоперированияими 

Орфография и пунктуация 

• правильнописатьизученныеслова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлятьвличномписьмезнакипрепинания,диктуемыеегоформатом,в 

соответствииснормами,принятымивстранеизучаемого языка. 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическаясторонаречи 



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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

• различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 

• членитьпредложениенасмысловыегруппы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительноепредложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• Выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоцииспомощьюинтонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическаясторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

в пределах тематики основной школы; 

• употреблятьвустнойиписьменнойречивихосновномзначенииизученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), втом 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

– глаголыприпомощиаффиксовdis-,mis-,re-,-ize/-ise; 

– именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/- 

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 



– именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-;-y,-ly,-ful,-al,-ic,-ian/an,- ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

– наречияприпомощисуффикса-ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

– числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty;-th. 

• распознаватьиупотреблятьвречивнесколькихзначенияхмногозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии;употреблятьв речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

• распознаватьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам; 

• 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.); 

• использоватьязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическаясторонаречи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознаватьиупотреблятьвречиразличныекоммуникативныетипы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознаватьиупотреблятьвречираспространенныеинераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымIt; 



• распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымThere+tobe; 

• 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 

предложенияхвнастоящемипрошедшемвремени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(ConditionalI–IfIseeJim,I’llinvitehimtoourschoolparty)инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознаватьиупотреблятьвречиименасуществительныевединственном 

числеивомножественномчисле,образованныепоправилу,иисключения; 

• 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; 

• распознаватьиупотреблятьвречиименаприлагательныевположительной, 

сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения; 

• 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; 

• распознаватьиупотреблятьвречиколичественныеипорядковые 

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; 

• распознаватьиупотреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадля 

выражениябудущеговремени:SimpleFuture,tobegoingto,PresentContinuous; 



• 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. 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияс 

союзамиwhoever,whatever,however, whenever; 

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

so … as; either … or; neither … nor; 

• распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциейIwish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции 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 неличныхформ 

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). 

Социокультурныезнанияиумения 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлятьроднуюстрануикультурунаанглийскомязыке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

• использоватьсоциокультурныереалииприсозданииустныхиписьменных 

высказываний; 

• находитьсходствоиразличиевтрадицияхроднойстраныистраны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторныеумения 

• выходитьизположенияпридефицитеязыковыхсредств:использоватьпереспрос 

при говорении. 

• Использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредствапри 

говорении; 

• Пользоваться языковойиконтекстуальнойдогадкойприаудированиии 

чтении. 

 

1.1.4.5.ИсторияРоссии.Всеобщая история 

 

Кконцуобучениянауровнеосновногообщегообразованияобучающийся получит 

следующие предметные результаты 

Знаниехронологии,работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей историиXVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIII 

в. 

Называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейшихсобытийипроцессов 



отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы 

(периоды)вразвитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейистории XIX ‒ 

начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

составлять систематические таблицы, схемы. характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

 

Работасисторическойкартой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работас историческимиисточниками: 

различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, информационные 

особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрыватьего 

информационную ценность; 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 



определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

следующие материалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику, 

программы политических партий, статистические данные и другие; 

определятьтипивидисточника(письменного,визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и другим; 

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытиях 

отечественнойивсеобщейисторииXIX 

визуальных и вещественных источников; 

–начала XXв.изразныхписьменных, 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей историиXVIII в., 

их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебникаи 

дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в Россиии 

других странах в XVIII в.; представлять развернутый рассказ о ключевых событиях 

отечественнойи всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных 

материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейXIX‒начала 

XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссиии 

другихстранахвXIX‒началеXXв.,показываяизменения,происшедшиевтечение 



рассматриваемогопериода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании техническихи 

художественных приемов и другое. 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультуры 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социальногои политического 

развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского общества, промышленного переворота в 

европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, 

революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественнойи всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте сужденияо причинах и следствиях 

событий,систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленное 

внесколькихтекстах);существенныечертыэкономического,социальногои 

политическогоразвитияРоссииидругихстранвXIX –начале XXв.,процессов 

модернизации в мире и России, масштабных социальных движенийи революций в 

рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода и 

участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественнойи всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий, систематизировать объяснение причини следствий событий, 

представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 



проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи 

всеобщей истории XIX – начала XX в. (указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах). 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественнойи 

всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

сопоставлятьвысказыванияисториков,содержащиеразныемненияпоспорным 

вопросамотечественнойивсеобщейисторииXIX 

могло лежать в их основе; 

‒начала XXв.,объяснять,что 

оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрения,формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношениек 

ним. 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать 

свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры РоссииXVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

распознаватьвокружающейсреде,втомчислевродномгороде,регионепамятники 

материальнойихудожественнойкультурыXIX‒началаХХв.,объяснять,вчём 

заключалось их значение для времени их созданияи для современного общества; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXIX‒ 



начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять,вчемсостоитнаследиеисторииXIX 

 

–началаХХв.дляРоссии, 

другихстранмира,высказыватьиаргументироватьсвоёотношениеккультурному 

наследию в общественных обсуждениях. 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей историиXVIII в. 

(втом числе на региональном материале): 

иметьпредставленияонаиболеезначимыхсобытияхипроцессахисторииРоссии XX 

— начала XXI в., 

 

 

1.2.4.6.Обществознание 

К концу обучения на уровне основного общего образования обучающийся 

получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы: 

Человеквэкономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества,её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государствав экономике, 

видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, 

о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке трудаи 

финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников, 

использования способов повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 



механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики 

по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости 

правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностейи с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов с использованием различных способов повышения эффективности 

производства,отражающиетипичныеситуацииисоциальныевзаимодействиявсфере 

экономической деятельности; отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать 

текстовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое),в 

том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИи 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития 

экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую,из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зренияих 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения 

эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 



осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления 

личногофинансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализациии защиты прав 

потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 

план, заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Человеквмирекультуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации,о 

религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном 

ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы моралии 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство 

как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культурыи 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности; 

классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 

сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-гуманитарныенауки, виды 

искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культурыи 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 



образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностейи с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношениекинформационнойкультуре иинформационной решать познавательные и 

практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных,о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

Человеквполитическомизмерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях,о 

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия 

граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориальногоустройстваиполитическимрежимом;реализации 



функций государства на примере внутренней и внешней политики России; 

политическихпартийииныхобщественныхобъединенийграждан;законногоучастия 

граждан в политике; связи политических потрясенийи социально-экономического 

кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политических партий; типы общественно-политических 

организаций; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократическиеи недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно- 

политическое движение, выборыи референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисовв 

государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе;для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества;для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном мире 

для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществеи 

государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно- 

политического движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных 

правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с 

деятельностьюсубъектовполитики,преобразовыватьтекстовуюинформациюв 



таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия 

граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его ролив 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работев Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизнидля 

реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистическихи 

демократических ценностей,идеймираивзаимопонимания международами,людьми 

разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские 

проекты. 

Гражданинигосударство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строяи 

организации государственной власти в Российской Федерации, государственно- 

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов 

властииуправлениявРоссийскойФедерации;обосновныхнаправленияхвнутренней 

политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство,как 

светскоегосударство;статусиполномочияПрезидентаРоссийскойФедерации, 



особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органовгосударственной 

власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических 

партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной 

политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности 

личности, общества и государства,в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политикив 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, 

между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении 

нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения 

необходимости противодействия коррупции; 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизнии личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

РоссийскойФедерации,кпроводимойпоотношениюкнашейстранеполитике 

«сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления 

и события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизнив 

стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, 



об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмоми международным 

терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информациюоб 

основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской 

Федерации, конституционном статусе человека и гражданина,о полномочиях высших 

органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых 

актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на 

их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутреннейи 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, 

о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 

соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию 

о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях 

высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- 

правовойсфереспозицийнациональныхценностейнашего общества, уважениянорм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерациив практической 

учебной деятельности (выполнять задания, индивидуальныеи групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьми 



другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей,идеймираивзаимопонимания международами,людьми 

разных культур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях игруппах; социальныхстатусах, ролях, социализацииличности;важности 

семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 

поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разным 

этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленностии составлять на основе 

учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материало социализации 

личности); 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИи 



Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельностидля 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальнойи 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Человеквсовременномизменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устноеи 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни 

человека; 

определятьиаргументироватьсиспользованиемобществоведческихзнаний, 



фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и других) по проблемам современного общества, глобализации; 

непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализациии её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

 

 

 География 

 

Кконцуобучениянауровнеосновногообщегообразованияобучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

• Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

• называть:строениеисвойства(целостность,зональность,ритмичность) 

географическойоболочки; 

• распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющие 

собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, 

ритмичность и целостность; 

• определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаоснове 

интеграциииинтерпретацииинформацииобособенностяхихприроды; 

• различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке; 

• приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека; 



• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий; 

• представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• интегрировать интерпретировать информациюобособенностяхприроды, 

населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, 

представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределах 

отдельныхтерриторий; 

• распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) 

на локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного 

сотрудничества по их преодолению. 

• Характеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучения 

ТерриторииРоссии; 

• находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определитьвкладроссийскихучёныхипутешественниковвосвоениестраны; 

• характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

• различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

• приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

• оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



• использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

• оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределах 

отдельныхрегионовстраны; 

• проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

• распознаватьтипыприродопользования; 

• находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст 

горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

• находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

• сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий 

страны; 

• объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

• называтьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенности 

природыстраны,отдельныхрегионовисвоейместности; 

• объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 



• применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы», 

«бархан», «дюна» длярешения учебныхи (или)практико-ориентированных 

задач; 

• применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемператур 

воздуха»,«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированных задач; 

• различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»;использовать ихдлярешенияучебныхи(или)практико- 

ориентированных задач; 

• описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

• использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт 

погоды; 

• проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

• распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

• показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и 

озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных 

зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты; 

• приводитьпримерымербезопасности,втомчиследляэкономикисемьи,в 

случаеприродныхстихийныхбедствийитехногенныхкатастроф; 

• приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

• приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и 

своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

• приводитьпримерыадаптациичеловекакразнообразнымприродным 

условиямнатерриториистраны; 



• сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

• проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

• применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприрост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост 

населения»,«плотностьнаселения»,«основнаяполоса(зона)расселения», 

«урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительностьжизни»,«трудовыересурсы», «трудоспособныйвозраст», 

«рабочаясила»,«безработица»,«рыноктруда»,«качествонаселения»для решения 

учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

• представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач. 

• Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; 



• выделять географическую информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для 

решения той или иной задачи; 

• применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«состав 

хозяйства»,«отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура», 

«условияифакторыразмещенияпроизводства»,«отрасльхозяйства», 

«межотраслевойкомплекс»,«секторэкономики»,«территорияопережающего 

развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно- 

ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное 

хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс»,«химико-леснойкомплекс»,«машиностроительныйкомплекс», 

«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

• характеризоватьосновныеособенностихозяйстваРоссии;влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

• различатьтерриторииопережающегоразвития(ТОР),Арктическуюзонуи 

зонуСевера России; 

• классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников; 

• находить,извлекать,интегрироватьиинтерпретироватьинформациюиз 

различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированныхзадач: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 



• различать изученные географические объекты, процессы и явления:хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура,факторыиусловияразмещенияпроизводства,современныеформы 

размещения производства); 

• различатьваловойвнутреннийпродукт(ВВП),валовойрегиональный 

продукт (ВРП) ииндекс человеческого развития (ИЧР)как показатели уровня 

развития страны и её регионов; 

• различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

• различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

• показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; 

• использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещенияхозяйствадля 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов,размещения отдельныхпредприятий; оценивать условияотдельных 

территорий для размещения предприятий и различных производств; 

• использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеё 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

• критическиоцениватьфинансовыеусловияжизнедеятельностичеловекаиих 

природные, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения 

домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

• оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссии 

наособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

• объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны; 



• сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

• формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 

целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития 

России, месте и роли России в мире; 

• приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияЮНЕСКОиописывать 

ихместоположениенагеографическойкарте; 

• характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

 

 Математика 

 

Кконцуобучениянауровнеосновногообщегообразованияобучающийся 

получит следующие предметные результаты: 

Учебныйкурс«Алгебра». 

Числа и вычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действияс 

рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способыи 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенныеи 

десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частностив 

бесконечную десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решатьпрактико-ориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличин, 

пропорциональностьювеличин,процентами,интерпретироватьрезультатырешения 



задачсучётомограничений,связанныхсосвойствамирассматриваемыхобъектов. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чиселдля 

сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней,вычислять значения 

числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

Алгебраическиевыражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применятьеё в 

процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значенияхпеременных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложениемногочленов на множители спомощью вынесенияза 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул 

сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидля 



Преобразованиявыражений. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаоснове 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы 

двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет лиуравнение 

или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Уравненияинеравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода 

от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумя 



переменными,пользуясьграфиком,приводитьпримерырешенияуравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет лиуравнение 

или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

 

Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить 

графики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность,время, 

объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

Пониматьграфический способ представления и анализа информации,извлекать 

и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Пониматьииспользоватьфункциональныепонятияиязык(термины, 



символические обозначения), определять значение функции по значению аргумента, 

определять свойства функции по её графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 

,описыватьсвойствачисловойфункциипоеёграфику. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположение на координатной плоскости графиков функций вида:, в зависимости от 

значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, 

описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. 

Выполнять вычисления сиспользованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе 

задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Вероятностьистатистика 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять 

данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по 

массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных, иметь представление о статистической 

устойчивости. 



Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей:среднихзначенийи мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы 

множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных 

предметов и курсов. 

Решатьзадачиорганизованнымпереборомвариантов,атакжесиспользованием 

комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в 

том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до 

первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

Иметьпредставлениеозаконебольшихчиселкакопроявлениизакономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

Учебныйкурс«Геометрия» 

Распознаватьизученныегеометрическиефигуры,определятьихвзаимное 



расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 

отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 

жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 

величины. 

Строитьчертежикгеометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

Определять параллельностьпрямыхспомощьюуглов,которыеобразует сними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от 

точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решатьзадачи наклетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису 

угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства прирешении 

задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить 

её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам 

треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 



Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. 

Распознавать основныевиды четырёхугольников, ихэлементы, пользоватьсяих 

свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс)в 

решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и 

теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических 

задач. 

Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно 

проводить чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и 

хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства 

описанного четырёхугольника при решении задач. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы длянетабличных 

значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 



Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь 

вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в 

практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем 

мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины 

дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его 

частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели 

для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо,калькулятором). 

 Информатика 

К концу обучения на уровне основного общего образования обучающийся 

получит следующие предметные результаты: 

Кконцуобученияуобучающегосябудутсформированыследующиеумения: 

-пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс», 

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

-кодироватьидекодироватьсообщенияпозаданнымправилам,демонстрировать 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы 



(текстовой,графической,аудио); 

- сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличныхалфавитах,оперировать 

единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

- приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации, сравнивать их количественные характеристики; 

- выделятьосновныеэтапывисторииипониматьтенденцииразвитиякомпьютерови 

программного обеспечения; 

- получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода); 

- соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 

- ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное 

имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

- работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать 

антивирусную программу; 

- представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; искать информациюв 

Интернете (в том числе, по ключевым словам, по изображению), критически 

относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации,в том числе экстремистского и 

террористического характера; понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

- использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

- соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениямина любых 

устройствах ивИнтернете, выбирать безопасные стратегии поведениявсети; 



- применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

- пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционнымисистемамисчисления;записывать 

исравниватьцелыечислаот0до1024вразличных позиционных системах счисления

 (с основаниями 2, 8, 16), выполнять 

арифметические операции над ними; 

- раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция»,«логическое 

выражение»; записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинностидлялогическихвыражений;раскрыватьсмыслпонятий«исполнитель», 

«алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи ив информатике; 

- описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,втомчисле ввиде 

блок-схемы; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы 

с использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник; 

- использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор 

присваивания;использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операции и 

выражения с ними; анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; создавать 

и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том 

числе реализующие проверку делимости одного целого числана другое, проверку 

натурального числа на простоту, выделения цифриз натурального числа. 

- обработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов 

(поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными 

свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java,  



C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык); 

- раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевойи иерархической 

структуры, находить кратчайший путь в графе; 

- выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

- использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; 

- создаватьиприменятьвэлектронныхтаблицахформулыдля расчётов 

с использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск 

максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

- использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей; 

- использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные 

сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические 

редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; приводить 

примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных 

услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности; 

- использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом 

основных технологических и социально-психологических аспектов использования 

сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

- распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающихв 

деструктивныеикриминальныеформысетевойактивности(втомчисле 



кибербуллинг,фишинг). 

 Физика 

 

К концу обучения на уровне основного общего образования обучающийся 

получит следующие предметные результаты: 

—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое 

движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие 

твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения 

механической энергии) поописанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: примеры движения с различными 

скоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; 

влияние атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле 

человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняяскорость, 

сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, 

жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, 

момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и 

потенциальная энергия); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 



—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и вконтексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные 

связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных 

свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

вописанииисследованиявыделятьпроверяемоепредположение(гипотезу),различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать 

выводы по его результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел:формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать 

показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномернодвижущегося тела 

от времени движения тела; силы трения скольжения от силы давления, качества 

обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади 

соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; участвовать в 

планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, 

следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы,термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный 

блок, наклонная плоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов итехнических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 

гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и 

закономерности; 



—приводить примеры / находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет всоответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 

источников информации физического содержания, в том числе публично делать 

краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих 

—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя 

энергия,тепловойдвигатель;элементарныйэлектрическийзаряд,электрическоеполе, 

проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, 

конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия 

электрическоготока,короткоезамыкание,взаимодействиемагнитов,действие 



магнитногополянапроводникстоком,электромагнитнаяиндукция)поописаниюих 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные 

явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, 

морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в 

атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, 

роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки 

физических явлений описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины (температура, внутренняя энергия, количество 

теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 

проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического 

тока); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

—характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используяосновные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип 

суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные 

связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных 

свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 

—решатьрасчётныезадачив2—3действия,используязаконыиформулы, 



связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законыи 

формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное 

значение физической величины с известными данными; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; 

скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 

излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 

жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 

магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с 

током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной 

абсолютной погрешности; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества 

проводника; силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; 

исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества,сопротивлениепроводника,работаимощностьэлектрическоготока): 



планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов итехнических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая 

турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

—распознавать простые технические устройства и измерительные приборы посхемам 

и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 

двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы 

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлятьпоискинформациифизическогосодержанияв сетиИнтернет, наоснове 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе 

публичнопредставлятьрезультатыпроектнойилиисследовательскойдеятельности; 



при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 

взаимодействие 

—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), 

трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; 

абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические 

колебания иволны, звук, инфразвук иультразвук; электромагнитные волны, шкала 

электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и 

поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное 

движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 

отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

полное внутреннее отражение света, разложение белого света вспектр и сложение 

спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; —распознавать проявление 

изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физическиеявления 

в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное 

движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 

сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, 

биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 

природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм 

человека),приэтомпереводитьпрактическуюзадачувучебную,выделять 



Существенныесвойства/признакифизическихявлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, 

ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила 

тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, 

механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, 

полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость 

звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение; 

—объяснять физическиепроцессыисвойства тел,втомчислеи вконтекстеситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или закономерностей; 

—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3уравнений), 

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные 

данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты 

и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильностьпорядкапроведенияисследования,делатьвыводы,интерпретировать 



результатынаблюденийиопытов; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и 

независимость от амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение 

света, разложение белого света вспектр; изучение свойств изображения в плоском 

зеркале исвойств изображения предмета в собирающей линзе; наблюдениесплошных 

и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и его результаты, 

формулировать выводы; — 

проводитьпринеобходимостисерию прямыхизмерений,определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать 

выбор способа измерения/измерительного прибора; 

—проводить исследование зависимостей физических величин сиспользованием 

прямыхизмерений(зависимостьпутиотвремениприравноускоренномдвижениибез 

начальной скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити; 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла 

падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин с учётом 

заданной погрешности измерений в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников, 

оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; 

собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя 

предложенной инструкции; вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием;—различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей: 



материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая 

линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

—характеризоватьпринципыдействияизученныхприборовитехническихустройств с 

опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и 

ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 

спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические закономерности; 

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно- 

практических задач; оптические схемы для построения изображений вплоском 

зеркале и собирающей линзе; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников 

 

 Биология 

Кконцуобучениянауровнеосновногообщегообразованияобучающийся 



получитследующиепредметныерезультаты: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки 

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологическихзнанийдлясовременногочеловека,профессии,связанныесбиологией (4–5 

профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, 

клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, 

фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда 

обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные 

экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниями 

по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнятьпрактическиеработы(поискинформациисиспользованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные 

работы (работа с микроскопом, знакомство с различными способами измерения и 

сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические 

объекты,процессыиявления,выполнятьбиологическийрисунокиизмерение 



биологическихобъектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. 

Тимирязев,С.Г.Навашин) изарубежныхучёных(втом числеР.Гук,М.Мальпиги)в 

развитие наук о растениях; 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с 

другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. 

Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в 

развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных,этология,палеозоология, систематика,царство,тип,отряд,семейство,род, 

вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, 

животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, 

опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы 

чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 



сравниватьживотные ткани органыживотныхмеждусобой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью 

и средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, 

простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

делать выводы на основе сравнения; 

классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

описывать усложнение организации животных входе эволюции животного мира 

на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамии 

бактериямивприродныхсообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 



раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийпобиологиисо 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и 

техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к различным 

экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство 

человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. 

Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе 

У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о 

происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 



применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, 

развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя 

среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводитьописаниеповнешнемувиду(изображению),схемамобщихпризнаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы 

органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе 

сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии,питание,дыхание,выделение,транспортвеществ,движение,рост,регуляция 

функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями, между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности высшей 

нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, 

темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма, 

направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные)заболеваниячеловека,объяснятьзначениемерпрофилактикив 



предупреждениизаболеванийчеловека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом спостоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументироватьосновные принципыздорового образа жизни,методызащиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил 

личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, 

для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких 

тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниямипредметовестественно-научногоигуманитарногоциклов,различныхвидов 

искусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физическойкультуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования 

организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 



создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

Химия 

Кконцуобученияуобучающегосябудутсформированыследующиеумения: 

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, 

моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный 

объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции 

разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, 

тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, 

радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная 

связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная 

концентрация) в растворе; 

• иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятийиприменятьэти 

понятияприописаниивеществиихпревращений; 

• использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

• определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к 

определённому классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная 

и ионная) в неорганических соединениях; 

• раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева:демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их 

положения в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; 

• описыватьихарактеризоватьтабличнуюформуПериодическойсистемы 

химическихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа(А-группа)»и 

«побочнаяподгруппа(Б-группа)»,малыеибольшиепериоды,соотносить 



обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав изаряд ядра, общее число электронов ираспределение 

их по электронным слоям); 

• классифицироватьхимическиеэлементы,неорганическиевещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); 

• характеризовать(описывать)общиехимическиесвойствавеществразличных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

• прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихкачественногосостава, 

возможностипротеканияхимическихпревращенийвразличныхусловиях; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,массовую 

долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в 

растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

• применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности–анализисинтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно- 

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

• следоватьправилампользованияхимическойпосудойилабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов 

с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и проводить 

химические экспериментыпораспознаваниюрастворов щелочейикислотспомощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

• Раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:химическийэлемент,атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловойэффектреакции,моль,молярныйобъём,раствор,электролиты, 



неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 

восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость 

химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

• иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятийиприменятьэти 

понятияприописаниивеществиихпревращений; 

• использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, типкристаллической 

решётки конкретного вещества; 

• раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделееваидемонстрировать 

его понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системыхимическихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа(А-группа)»и 

«побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра,общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять общие 

закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых 

периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

• классифицироватьхимическиеэлементы,неорганическиевещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

• характеризовать(описывать)общиеиспецифическиехимическиесвойства 

простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций; 



• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей исолей, 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов; 

• раскрыватьсущностьокислительно-восстановительныхреакцийпосредством 

составленияэлектронногобалансаэтихреакций; 

• прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,массовую 

долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в 

растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

• соблюдатьправилапользованияхимическойпосудойилабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

• проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ: 

распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 

сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

• применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности–анализисинтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – 

для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы 

познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный). 

 

 Изобразительноеискусство 

 

К концу обучения на уровне основного общего образования обучающийся 

получитследующиепредметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпо 

изобразительному искусству: 

Модуль «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» 



знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических 

искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами 

искусства. 

Художникиискусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художническойдеятельности 

в современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического 

образа; 

пониматьразличиемеждубытовымкостюмомвжизниисценическимкостюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников- 

постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в 

творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и других художников); 

иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияспектакляповыбранной 

пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и пониманияих 

значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественнаяфотография: 



иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых 

образах; 

уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка», 

«диафрагма»; 

иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощью 

компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина- 

Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей 

практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественных фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

развивать опыт художественного наблюдения жизни, проявлять познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременногосуществования 

и актуальности в современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в 

истории ХХ в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фотографии 

выражаютобраз эпохи, его авторскую позицию, ио влиянииего фотографий настиль 

эпохи; 

иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. Изображение 

и искусство кино: 

иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства; 



уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и 

специалистов его команды художников в период подготовки и съёмки игрового 

фильма; 

объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

иметьнавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и 

уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга; 

знатьосоздателетелевидения–русскоминженереВладимиреЗворыкине; 



осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях 

художника на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного 

телевидения и студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно- 

нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 Музыка 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

осознаютпринципыуниверсальностиивсеобщностимузыкикаквида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут 

рассуждать на эту тему; 

воспринимаютроссийскую музыкальную культурукакцелостноеисамобытное 

цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 

отличатьиценитьмузыкальныетрадициисвоего родногокрая,народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 



исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик 

Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на выбор 

учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов- 

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся 

научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра; 



выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

определять  на слух музыкальные произведения,  относящиеся к 

западноевропейской,  латиноамериканской,   азиатской традиционной музыкальной 

культуре, в  том  числе  к отдельным  самобытным культурно-национальным 

традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- 

национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков,называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения музыкального 

произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейской 

Духовноймузыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховной музыки,называтьихавтора. 

Кконцуизучениямодуля№8«Современнаямузыка:основныежанрыи 



направления»обучающийсянаучится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 

Кконцуизучениямодуля№9 «Связьмузыкис другимивидами искусства» 

обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусстванаоснове 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику 

выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационныхособенностях,жанре,исполнителяхмузыкальногопроизведения 

Труд (технология) 

 

 

Кконцуобучениянауровнеосновногообщегообразованияобучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

Длявсехмодулейобязательныепредметныерезультаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемым предметом; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и 

электрифицированныхинструментовиоборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с 

изучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии». 

называть основные принципы управления производственным и 



технологическимпроцессами; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 

предлагатьпредпринимательскиеидеи,обосновыватьихрешение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

владеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструированияи 

эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

создаватьмоделиэкономическойдеятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

планироватьсвое профессиональное образование ипрофессиональную карьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. 

Черчение». 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчеты по чертежам; 

использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; 

создавать различные виды документов; 

владетьспособамисоздания,редактированияитрансформацииграфических 

объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов 

и приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой,ихвостребованностьнарынкетруда; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов 

и приспособлений и (или) в САПР; 



создавать3D-моделивСАПР; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием 

САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование». 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимостиот результатов 

испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования (3D-

принтер, лазерный гравер и другие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; презентовать 

изделие; 

использоватьредакторкомпьютерноготрехмерногопроектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования (3D-

принтер, лазерный гравер и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника». 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, 

Применениябеспилотныхлетательныхаппаратов; 

характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать 

сферы их применения; 



выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

выполнятьпилотированиебеспилотныхлетательныхаппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов; 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

характеризоватьсовременныетехнологиивуправленииавтоматизированными 

и роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, 

машинное зрение, телеметрия и другие), называть области их применения; 

характеризоватьпринципыработысистемыинтернетвещей;сферыприменения 

системы интернет вещей в промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические 

системы с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими 

системами; 

использоватьязыкипрограммированиядляуправленияроботами; осуществлять 

управление групповым взаимодействием роботов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов; 

самостоятельноосуществлятьробототехническиепроекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированныесистемы». 

К концу обучения: 

Знатьпризнакиавтоматизированныхсистем,ихвиды; 

Знатьпринципыуправлениятехнологическимипроцессами; 

Характеризоватьуправляющиеиуправляемыесистемы,функцииобратной связи; 

Осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 



Конструироватьавтоматизированныесистемы; 

знать основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснятьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 

устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на 

эффективное управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий,связанных с автоматизированнымисистемами, 

их востребованность на региональном рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Животноводство». К 

концу обучения: 

Характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных 

своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

знатьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или раненным 

животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованностьнарегиональномрынкетруда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Растениеводство». 



К концу обучения: 

Характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространенной растениеводческой продукции своего региона; 

характеризоватьвидыисвойствапочвданного региона; 

знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицироватькультурныерастенияпоразличнымоснованиям; знать 

полезные дикорастущие растения и их свойства; 

знатьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; знать 

полезные для человека грибы; 

знатьопасныедлячеловекагрибы; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущих растений и 

их плодов; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловекагрибов; 

характеризоватьосновныенаправленияцифровизацииироботизации в 

растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в 

технологии растениеводства; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,их 

востребованность на региональном рынке труда. 

 Физическаякультура 

Кконцуобучениянауровнеосновногообщегообразованияобучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

- проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, 

давать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

- объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из 

собственной жизни; 

- объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правиламитехническойподготовкиприсамостоятельномобученииновым 



физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники ихвыполнения; 

-составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 

оцениватьихоздоровительныйэффектспомощью«индексаКетле»и 

«ортостатическойпробы»(пообразцу); 

-выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические 

пирамиды в парах и тройках (девушки); 

-составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, 

разведением рук и ног (девушки); 

-выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

-выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами 

«наступание»и«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённой местности; 

-выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и 

катящуюся с разной скоростью мишень; 

-выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение другими 

обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения (для бесснежных районов – имитация перехода); 

-тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

-демонстрировать использовать техническиедействияспортивныхигр: 

-баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумяруками 

снизу и от груди в движении, использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

- волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

-футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование 



разученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности). 

-проводить анализ основных направлений развития физической культуры в 

Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

-анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными 

факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

-проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной 

формы осанки и избыточной массы тела; 

- составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 

содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основных 

физических качеств; 

-выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической 

гимнастики (девушки); 

-выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в 

упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими 

обучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины 

их появления, находить способы устранения (юноши); 

-выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

-выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинахвсоответствии сустановленнымитребованиями ких 

технике; 

-выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление 

естественных препятствий налыжахширокимшагом,перешагиванием,перелазанием 

(для бесснежных районов – имитация передвижения); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

- демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

- баскетбол(передачамячаоднойрукойснизуиотплеча,бросоквкорзинудвумяи 



одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

-волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

- футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 

внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в 

нападении и защите, использование разученных технических и тактических действий 

в условиях игровой деятельности). 

-отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность егоформ 

в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных 

привычек на здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

-понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа 

жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности 

при передвижении и организации бивуака; 

-объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её 

целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной 

физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации; 

-использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельныхзанятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа; 

-измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования 

индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической 

подготовкой; 

-определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельныхзанятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы 

оказания первой помощи; 

-составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

-составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладинеиз 



разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд 

способом «прогнувшись» (юноши); 

-составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

-составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением 

элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие 

(девушки); 

-совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

-совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

- совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, 

волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой 

деятельности, при организации тактических действий в нападении и защите; 

-тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 Основыбезопасности и защиты Родины (ОБЗР) 

К концу обучения на уровне основного общего образования обучающийся 

получит следующие предметные результаты: 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 

ОбъяснятьзначениеКонституцииРоссийскойФедерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской 

Федерации, пояснять их значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 

г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной 

безопасности», приводить примеры; 

раскрыватьклассификациючрезвычайныхситуацийпомасштабами 



источникамвозникновения,приводитьпримеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать 

роль гражданской обороны при чрезвычайных ситуацияхи угрозах военного 

характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание 

всем!»; изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, 

вырабатывать навыки пользования фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

характеризоватьсовременноесостояниеВооружённыхСилРоссийской 

Федерации; 

приводитьпримерыпримененияВооружённыхСилРоссийскойФедерациив борьбе 

с неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрыватьпонятия«воинскаяобязанность»,«военнаяслужба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметные результаты помодулю№2«Военнаяподготовка. Основы военных 

знаний»: 

иметьпредставлениеобисториизарожденияиразвитияВооруженныхСил 

Российской Федерации; 

владетьинформациейонаправленияхподготовкиквоеннойслужбе; 

понимать необходимость подготовки к военной службе по основным 

направлениям; 

осознаватьзначимостькаждогонаправленияподготовкиквоеннойслужбев решении 

комплексных задач; 

иметьпредставлениеосоставе,предназначениивидовиродовВооруженных Сил 

Российской Федерации; 

пониматьфункцииизадачиВооруженныхСилРоссийскойФедерациина 

современном этапе; 

пониматьзначимостьвоеннойприсягидляформированияобразароссийского 

военнослужащего – защитника Отечества; 



иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

иметь представление о классификации виды вооружения и военной техники; 

иметь представление об основных тактико-технических характеристиках 

вооруженияивоеннойтехники; 

иметьпредставлениеоборганизационнойструктуреотделенияизадачахличного 

состава в бою; 

иметьпредставлениеосовременныхэлементахэкипировкиибронезащитывоеннослу

жащего; 

знатьалгоритмнадеванияэкипировкиисредствбронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 

знатьосновныехарактеристикистрелковогооружияиручныхгранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знатьструктурусовременныхобщевоинскихуставовипониматьихзначение для 

повседневной жизнедеятельности войск; 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 

военнослужащих; 

пониматьпорядокотдачиприказа(приказания)иихвыполнения; различать 

воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметьпредставлениеовоинскойдисциплине,еесущностиизначении; понимать 

принципы достижения воинской дисциплины; 

уметьоцениватьрискинарушениявоинскойдисциплины; 

знать основные положения Строевого устава; 

знатьобязанностивоеннослужащегопередпостроениемивстрою; знать 

строевые приёмы на месте без оружия; 

выполнятьстроевыеприёмынаместебез оружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 



характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

раскрыватьсмыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснятьсходствоиразличияопаснойичрезвычайнойситуаций; 

объяснятьмеханизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайную 

ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

раскрыватьиобосновыватьправилаповедениявопасныхичрезвычайных 

ситуациях. 

Предметныерезультатыпомодулю№4«Безопасностьвбыту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать основные источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора 

продуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 

характеризоватьправилабезопасногоиспользованиясредствбытовойхимии; 

иметь навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в 

случае,если разбился ртутный термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых 

отравлений; 

знатьправилаиприёмыоказанияпервойпомощи,иметьнавыкибезопасных действий 

при отравлениях, промывании желудка; 

характеризоватьбытовыетравмыиобъяснятьправилаихпредупреждения; знать 

правила безопасного обращения с инструментами; 

знатьмерыпредосторожностиотукусовразличныхживотных; 

знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприушибах,переломах, 

растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владетьправиламикомплектованияихранениядомашнейаптечки; 



владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 

действий при обращении с газовыми и электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 

действий при опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

владетьправиламиииметьнавыкиприёмовоказанияпервойпомощипри отравлении 

газом и электротравме; 

характеризоватьпожар,егофакторыистадииразвития; 

объяснятьусловияипричинывозникновенияпожаров,характеризоватьихвозможны

е последствия; 

иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде,в 

лифте; 

иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, 

оказания первой помощи; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в 

области пожарной безопасности; 

знатьпорядокииметьнавыкивызоваэкстренныхслужб;знатьпорядоквзаимодействи

я с экстренным службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в 

дом; 
 

характеризоватьситуациикриминогенногохарактера; знать 

правила поведения с малознакомыми людьми; 

знатьправилаповеденияииметьнавыкибезопасныхдействийприпопытке 

проникновениявдомпосторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприаварияхнакоммунальныхсистемах 

жизнеобеспечения. 

Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

Перечислятьихарактеризоватьучастниковдорожногодвиженияиэлементы 



дороги; 

знатьусловияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; знать 

правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицироватьихарактеризоватьдорожныезнакидляпешеходов; 

знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знатьправилаприменениясветовозвращающихэлементов; знать 

правила дорожного движения для пассажиров; 

знатьобязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств; 

знатьправилапримененияремнябезопасностиидетскихудерживающих устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных 

ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 

знать правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

знатьправиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопеда,лиц,использую

щих средства индивидуальной мобильности; 

знатьдорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

знатьправилаподготовкиивыработатьнавыкибезопасногоиспользованиявелосипед

а; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать 

причиныихвозникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 

знатьпорядокдействийприпожаренатранспорте; 

знатьособенностииопасностинаразличныхвидахтранспорта(внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

знатьобязанностипассажировотдельныхвидовтранспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта; 

знатьправилаииметьнавыкиоказанияпервойпомощиприразличныхтравмах 



врезультатечрезвычайныхситуацийнатранспорте; 

знатьспособыизвлеченияпострадавшегоизтранспорта. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасностьв общественных 

местах»: 

Классифицироватьобщественныеместа; 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметьпланироватьдействиявслучаевозникновенияопаснойиличрезвычайной 

ситуации; 

характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки 

к посещению массовых мероприятий; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияприбеспорядкахвместахмассового 

пребывания людей; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

иметьнавыкибезопасныхдействийпри обнаружении иугрозывозникновения 

пожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуациииз 

общественных мест и зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризоватьопасностикриминогенногоиантиобщественногохарактерав 

общественныхместах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате 

и освобождении заложников; 

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Предметные результаты по модулю № 7«Безопасность в природной среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного 

характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, 

насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения; 



иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикимиживотными, 

змеями, насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок 

подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в 

природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и 

картой,обеспечениеночлегаипитания,разведениекостра,подачасигналовбедствия; 

классифицироватьихарактеризоватьприродныепожарыиихопасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне 

природного пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

характеризоватьснежныелавины,камнепады,сели,оползни,ихвнешние 

признаки опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения 

риска попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале 

оползня; 

знатьобщиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 

необорудованными пляжами; 

знатьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего 

человека летом и человека в полынье; 

знатьправилаповеденияпринахождениинаплавсредствахинальду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринахождениивзонецунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 



иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприураганахисмерчах; 

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризоватьземлетрясенияиизвержениявулкановиихопасности; 

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе 

при попадании под завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне 

извержения вулкана; 

раскрыватьсмыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»; 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы). 

Предметныерезультатыпомодулю№8«Основымедицинскихзнаний. 

Оказаниепервойпомощи»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их 

содержание, объяснять значение здоровья для человека; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять 

пагубность вредных привычек; 

обосновыватьличнуюответственностьзасохранениездоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их 

возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, 

выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

иметь представление о безопасных действиях при возникновениичрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, 

эпифитотия, панфитотия); 

раскрыватьпонятие«неинфекционныезаболевания»идаватьих 



классификацию; 

характеризоватьфакторырисканеинфекционныхзаболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и 

защиты от них; 

знатьназначениедиспансеризацииираскрыватьеё задачи; 

раскрыватьпонятия«психическоездоровье»и«психическоеблагополучие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметьнавыкисоблюдениямерпрофилактикистресса,раскрыватьспособысаморегул

яции эмоциональных состояний; 

раскрыватьпонятие«перваяпомощь»иеёсодержание; знать 

состояния, требующие оказания первой помощи; 

знатьуниверсальныйалгоритмоказанияпервойпомощи;знатьназначениеи состав 

аптечки первой помощи; 

иметьнавыки действийприоказаниипервойпомощив различных ситуациях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной 

межличностнойкоммуникацииикомфортноговзаимодействиявгруппе; 

раскрыватьпризнакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, 

факторы и причины развития; 

иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и групповых 

конфликтов; 

характеризоватьбезопасныеиэффективныеспособыизбеганияиразрешения 

конфликтных ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и 

безопасных действий при его опасных проявлениях; 

характеризоватьспособразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны 

(медиатора); 



иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг; 

характеризоватьманипуляциивходемежличностногообщения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы 

противостояния ей; 

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и знать способы защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с 

ними, знать правила безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми 

людьми. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 

раскрыватьпонятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикииприводитьпримеры 

информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризоватьрискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризоватьопасныеявленияцифровойсреды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их 

разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризоватьосновныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернете и 

характеризовать его признаки; 

раскрыватьприёмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметьнавыкисоблюденияправилцифровогоповедения,необходимыхдля 



снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 

различные организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 

иметьнавыкисоблюденияправилбезопасногоиспользованияИнтернета, 

необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную 

деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, 

характеризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрывать целииформыпроявления террористических актов,характеризовать 

их последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в 

противодействии экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической 

операции;характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и 

безопасных действий при обнаружении признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, 

объяснять признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий 

при их обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение 

террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, 

наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 



 Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательной программы основного общего образования 

МОУСШ №2 с.Кузоватово 

 

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. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностиявляются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедурвнутреннегомониторинга,мониторинговыхисследованиймуниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальнойбазой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП ООО. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 

текущуюитематическуюоценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

Внешняя оценка включает: 



независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся; 

итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школыреализует 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 основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленноотрабатываемые со всемиобучающимися в ходе учебного процесса, 

выступает достаточной основой для продолжения обучения и усвоенияпоследующего 

учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, 

творческих работ, наблюдения; 



использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использование 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. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно 

значимыхмероприятияхфедерального,регионального,муниципальногоишкольного 

уровней; в соблюдении норм и правил, установленных в школе; в ценностно- 

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; 

вответственностизарезультатыобучения;способностипроводитьосознанныйвыбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 



Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями(замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приёмы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение 

умений учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, 

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 (способностьпринимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 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 устанавливаются решением 

педагогического совета школы. Инструментарий может строиться на межпредметной 

основе и включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Формыоценки: 

для проверки читательской грамотности 

межпредметной основе; 

– письменная работа на 

Дляпроверкицифровойграмотности‒практическаяработавсочетаниис 



письменной(компьютеризованной)частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатоввыполнениягрупповыхи(или)индивидуальныхучебныхисследованийи 

проектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностьюне 

менее чем один раз 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 и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых 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; 

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются школой. 

Проектоцениваетсяпокритериямсформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблемуивыбратьспособыеёрешения,втомчислепоискиобработку 



информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы 

на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся 

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, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 

направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП ООО. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредмету 



включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации 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 учебных предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося 

в освоении программы учебного предмета. 

Текущаяоценкаможетбыть формирующей(поддерживающейинаправляющей 

усилияобучающегося, включающей его всамостоятельную оценочнуюдеятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 



предмету. 

Втекущейоценкеиспользуетсяразличныеформыиметодыпроверки(устныеи 

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. 

При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренниймониторингвключаетследующиепроцедуры: 

стартовая диагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для 

повышения квалификации педагогического работника. 

 

2. Содержательныйразделосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования МОУ СШ №2  с.Кузоватово 

 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС ООО иФООПООО 

ивключаетцели,понятияихарактеристикиУУД,планируемыерезультаты 



развития компетентности обучающихся, а также описание особенностей 

организацииучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ- 

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательных отношений по реализации 

программы. 

 Целиизадачипрограммы 

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 основного уровня образования способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД 

определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий; 

• 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 

уровню образования. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщейлогикойвозрастного 



развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУДвэтотпериодприобретаюткоммуникативныеучебныедействия.Вэтом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основного уровня образования– 

«инициироватьучебноесотрудничество». 

 КонцептуальныеосновыразвитияУУД 

Принципыформированияиразвития УУД: 

1) Формирование и развитие УУД – задача, сквозная для всей 

образовательной деятельности школы (урочная, внеурочная деятельность, 

дополнительное образование); 

2) формирование и развитие УУД обязательно требует работы с предметным 

или междисципдинарным содержанием; 

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

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы учебного процесса и 

переход к блочному изучению программного материала учебных 

предметов,гибкого сочетания урочных, внеурочных форм, самостоятельной 

работы учащихся; 

5) при составлении учебного плана и расписания акцент делается на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

2.1.2.2 ФункцииУУД 

КосновнымфункциямУУДотносятся следующие: 

• обеспечениевозможностейучащегосясамостоятельноосуществлять 



деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

• созданиеусловийдлягармоничногоразвитияличностииее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и 

высокойпрофессиональной мобильностью; 

• обеспечениеуспешногоусвоениясистемы,уменийинавыкови 

формирование компетентностей  в  любой предметной области. 

Универсальные учебные действия являются основой структурирования 

учебного материала, выбора приемов, методов обучения, форм 

организации учебно-познавательной  деятельности учащихся; системы 

диагностики. 

 

 Классификацияуниверсальныхучебныхдействий 

УниверсальныйхарактерУУДпроявляетсявтом,чтоони: 

• носятнадпредметный,метапредметныйхарактер; 

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

• обеспечиваютпреемственностьвсехуровней 

образовательной деятельности школы; 

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегосянезависимоотееспециально-предметногосодержания; 

• обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, выделят четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный и следующие типы 

задач: 

 
Типы задач по формированию УУД ВидыУУД 



ЛичностныеУУД наличностноесамоопределение; 

наразвитиеЯ-концепции; 

насмыслообразование; 

на мотивацию; 

нанравственно-этическое оценивание 

КоммуникативныеУУД • научетпозиции партнера; 

• наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

• на передачу информации и отображение 

предметного содержания; 

• тренингикоммуникативныхнавыков; 

• ролевыеигры. 

ПознавательныеУУД • проектынавыстраиваниестратегиипоискарешения 

задач; 

• задачина сравнение,оценивание; 

• проведениеэмпирическогоисследования; 

• проведениетеоретическогоисследования; 

• смысловоечтение. 

РегулятивныеУУД • на планирование; 

• наориентировкувситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• напринятиерешения; 

• 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 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля состороны 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 

достижениебалансамеждувременемосвоенияивременемиспользования 



соответствующихдействий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так изакрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности применяются технологии «формирующего оценивания», в 

том числе бинарная и критериальная оценки. 

 Приемы,методыформированияУУДиспособовдеятельности 

Вобобщенномвидеприемы,методыформированияУУДиспособовдеятельности 

учащихся основной школы представлены в таблице 4. 

Таблица4 
 

УУДиспособыдеятельности Приемы,методыформирования УУД 

и способов деятельности 

РегулятивныеУУДиспособыдеятельности 

Ставитьучебнуюзадачу; -решениепроблемныхситуацийнастыке 
«знаю-незнаю»,«умею-неумею» 

Правильнооформлятьивестизаписив тетради Работасэталонами,образцами 

Пониматьпоследовательностьдействий Работасалгоритмами,образцамиприменения 
алгоритмов 

Сравниватьполученныерезультатысучебной 
задачей 

Использованииеэталонов,образцов 

Определятьнаиболеерациональную 
последовательностьсвоейдеятельности 

Действиепоалгоритмам,созданиесвоих 
алгоритмов 

Оцениватьсвоюдеятельностьи 
одноклассников 

поэлементный,пошаговый,пооперационный 
«расклад» деятельности по 

выполнениюзадания,задачи,примера 

Планироватьсвоюдеятельность Действиепоалгоритмам,комбинирование 
алгоритмов 

Вноситьизменениявсодержаниезадач Использование«конструкторов»задачна 
регулятивныеУУД 

определять проблемы собственной 

деятельностииустанавливатьихпричины 

Владениепоэлементным,пошаговым, 
пооперационным«раскладом»деятельности по 

выполнению заданий, задач ,примеров 
Познавательныеуниверсальныедействияиспособы деятельности 

самостоятельное выделение и 

формулированиепознавательнойцели 
Использованиеобразцовпосхеме 
«цель-результат» 

Поискнеобходимойинформации(работать 

сучебником,дополнительнойлитературой, 
использовать компьютерные средства 

поиска 
информации) 

вооружение планами деятельности с 

фактами,явлениями,законами,теориями 

Владетьразличнымивидамипересказа (устно 
иписьменно) 

проговаривание в парах,выполнение 
письменныхзаданийспоследующими 
само-и взаимоконтролем 

Различатьстилитекстов,восприниматьтексты 
художественного, научного, 
публицистического и официально-делового 
стилей 

Работасхарактеристикамиразличных 

стилей текстов и их образцами 



Составлятьнаосноветекстатаблицы,схемы, 
графики 

Образцыдеятельности 

Составлятьсложныйитезисный план Алгоритмыиобразцы 

Готовитьдоклады,выполнятьреферативные 
работы 

Методическиерекомендациисобразцами 

Составлятьконспекттекста,выступления Методическиерекомендациисобразцами 

моделирование-преобразованиеобъекта 

из чувственной формы в модель, где 

выделенысущественныехарактеристики 

объекта(пространственно-графические 
илизнаково-символические) 

Образцыдеятельности 

Преобразованиемоделисцельювыявления 
общих законов 

Образцыдеятельности 

Выделятьглавное Образцыдеятельности 

Составлятьпростойплан Образцыдеятельности 

Сравниватьфактыиявленияпо заданным 

критериям 

структурно-логическиесхемы 

Выделятькритериидлясравненияи осуществлять 
сравнение 

структурно-логическиесхемы 

Формулироватьвывод Образцыдеятельности 

Классифицироватьпонесколькимпризнакам структурно-логическиесхемы 

Доказыватьиопровергать Образцыдеятельности 

Определятьпричинно-следственнуюсвязь 
между компонентами 

структурно-логическиесхемы 

Владетьнавыкамисинтезаианализа структурно-логическиесхемы 

КоммуникативныеУУДиспособыдеятельности 

Задаватьуточняющиевопросы Работавпарахпоконструктору 

Высказыватьсуждения Работавпарахпоконструктору 

Слушатьдругдруга Работавпарахпоконструктору 

Вестидиалог Работавпарахпоконструктору 

Краткоформулироватьсвоимысли структурно-логическиесхемыиобразцы 

Продолжитьиразвитьмысльсобеседника Работавпарахпоконструктору 

Выслушиватьиобъективнооцениватьдругого Работавпарахпоконструктору 

Вырабатыватьобщеерешение Работавгруппахпоалгоритму 

Выступатьпередаудиторией тренинги 

Уметьдонестисвоемнениедодругих тренинги 

Находитьприемлемоерешениепри 
Наличииразныхточекзрения 

тренинги 

 Формыорганизацииучебнойдеятельностиучащихсяпо 

овладению УУД и способами деятельности 

Обучение в школе организуется так, что целенаправленно ведет за собой 

развитие. Главным условием реализации программы является то, что линия 

взросления задаетсяэволюцией форм организации деятельности учащихся от 

коллективно-распределенной к групповой и индивидуальной. На уровне 

основного общего образования эта деятельность продолжается как поисково- 

исследовательская,учебно-продуктивнаядеятельность,гдерезультатом 



может быть авторская работа. 

Основной формой организации обучения является урок. Содержание 

обучения концентрируется вокруг учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. 

Характеристика форм организации учебно-познавательной деятельности в 

овладении учащимися УУД и способами деятельности в процессе решения 

достаточно широкого класса учебно-познавательных и учебно-практических 

задач представлены в таблице 5. 

Таблица5 
 

№ Направление, 

содержание 

деятельности по 

развитию 
УУД 

Характеристикаформорганизации 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся 

Прогнозируем 

ыйрезультат 

1 
. 

Практикумыпорешениюучебно-познавательныхзадач 

1. 
1. 

Учебно-познавательные 

задачи ,направленные на 

формировани  е и  оценку 

умений  и    навыков, 
способствующих  освоению 

систематических знаний 

• первичное 
ознакомление, отработка и 

осознание теоретических моделей и 
понятий( общенаучных и базовых 

для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлениеиосознаниесущности 
иособенностей изучаемыхобъектов, 
процессов и  явлений 

действительности  (природных, 

социальных,  культурных, 

технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 

предмета, создание и использование 

моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем; 

• выявление и анализ 
существенныхиустойчивыхсвязейи 

отношений между 
объектамиипроцессами; 

Познавательн 

ыеУУД 

1 
.
2 

. 

Учебно-познавательные 

задачи, направленные на 
формированиеиоценку 

навыка 

самостоятельногоприобретения,
 переноса и 

интеграциизнаний 

• использование 
знаково-символических средств и 

логических операций сравнения, 

анализа, синтеза,обобщения, 
интерпретации,  оценки, 

классификации и по родо-видовым 

признакам; 

• установлениеаналогийипричинно- 

следственныхсвязей; 

• построение 

Познавательн 

ыеУУД 



  рассуждений, соотнесение с 
известным; 

• выдвижениеновыхидей; 

• созданиеилиисследованиеновой 
информации, 

преобразование известной 

информации, представление 

еёвновойформе,переносвиной 

контекст и т. п. 

 

2 
. 

Практикумыпорешениюучебно-практическихзадач 

2 
.
1 

. 

Учебно-практические задачи, 
направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения проблем 
или проблемных ситуаций 

• принятие решения в ситуации 

неопределённости,например,выбора 
илиразработкиоптимального 
либо наиболее эффективного 
решения; 

• создание объекта с заданными 

свойствами; 

• установлениезакономерностейили 
«устранениянеполадок»ит.п. 

Познавательн 
ыеУУД 

2 
.
2 

. 

Учебно-практическиезадачи, 

направленные на 

формирование и 
оценку 

навыка 
сотрудничества 

совместная работа в парах или 

группах с распределением ролей/ 

функций и разделением 
ответственности за 
конечныйрезультат 

Коммуникативн 

ыеУУД 

2 
.
3 

. 

Учебно-практические задачи, 

направленные на 
формирование и оценку 

навыка коммуникации 

созданиеписьменногоилиустного 

текста/высказывания  с  заданными 
параметрами:   коммуникативной 

задачей,  темой,     объёмом, 

форматом( например, сообщения, 

комментария, 
пояснения,призыва,инструкции,текст 

а-описания    или 

текста- 
рассуждения,  формулировки и 

обоснованиягипотезы,устногоили 

письменного заключения, отчёта, 
оценочного суждения, 
аргументированногомненияит.п.) 

Коммуникативн 

ыеУУД 

3 
. 

Учебно-практические и 

учебно-познавательные 
задачи, 

направленные на 

формирование и 
оценку 

навыка 

самоорганизации и 

саморегуляции 

• планированиеэтаповвыполнения 

работы; 

• отслеживание продвижения в 
выполнениизадания; 

• соблюдение графика подготовки 

ипредоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов; 

• распределение обязанностей и 

контроля качества выполнения 

работы. 

Регулятивн 

ыеУУД 

4 

. 
Учебно-практические   и 

учебно-познавательные 

задачи,направленные  на 
формирование и оценку 

навыка рефлексии 

• самостоятельная оценка или анализ 

собственнойучебнойдеятельностис 
позицийсоответствияполученных 

результатов учебной задаче, целями 
• способамдействий; 
• выявление позитивных и 

Регулятивн 

ыеУУД 



  негативных факторов, влияющих на 
результаты и качество выполнения 

задания; 

• самостоятельная постановка 

учебныхзадач (например,что надо 
изменить, 
выполнить по-другому, 
дополнительно узнать и т. п.) 

 

5 
. 

Учебно-практические  и 

учебно-познавательныезадачи,
 направленные на 

формирование ценностно- 

смысловых 
установок 

• выражениеценностныхсуждений 
илисвоей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных или 
личностных ценностях, нравственно- 

этических нормах, эстетических 

ценностях; 

• аргументация (пояснение или 
комментарии)своейпозицииили 
оценки. 

ЛичностныеУУД 

6 
. 

Учебно-практические  и 

учебно-познавательныезадачи,

 направленные на 
формирование и оценку ИКТ- 

компетентности учащихся 

• созданиеиредактированиетекстов; 

• создание и 
редактирование электронных 

таблиц; 

• использование средств 
для построения диаграмм,графиков,

 блок-схем,других 
графических объектов; 

• создание и 
редактированиепрезентаций; 

• созданиеиредактированиеграфики и 
фото; 
• созданиеиредактированиевидео; 

• созданиемузыкальныхизвуковых 
объектов; 

• поиск и анализ информации в 
Интернете; 

• моделирование, проектирование и 
управление; 

• математическая обработка и 
визуализацияданных; 
• созданиевеб-страницисайтов; 

• сетевая коммуникация 
междуученикамии(или) учителем 

ИКТ- 
компетентность 

7 
. 

Учебно-исследовательскаядеятельность 

7 
.
1 

. 

Урочная 

 
учебно-исследовательская 

деятельность 
учащихся: 

проблемные уроки; 

семинары; 

практическиеилабораторные занятия, 
др. 

Познавательн 

ые,регулятивн 

ые 
УУД 

7 
.
2 

. 

Внеурочная 
 

учебно-исследовательская 

деятельность учащихся, 
которая является 
логическим продолжением 

научно-исследовательская и 
реферативная 

работа, 

интеллектуальные марафоны, 

конференциии др. 

Познавательные 
, 
коммуникативн 

ыерегулятивые 
УУД 



 Урочнойдеятельности   

8 
. 

Проектнаядеятельность 

8 
.
1 

. 

Урочная и внеурочная 

деятельность по решению 
прикладных задач 

Разработка информационных, 

творческих, социальных, 
прикладных,  инновационных, 

игровыхпроектов:макеты,модели, 

рабочие  установки,  схемы, план- 
карты; постеры,   презентации; 

альбомы,   буклеты,   брошюры, 

книги; реконструкции событий; эссе, 
рассказы,стихи,рисунки;результаты 

исследовательских    экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, 
мультфильмы;выставки,игры, 

тематическиевечера,концерты; 
сценарии мероприятий. 

Познавательные 

, 
коммуникативн 

ыерегулятивны 

е УУД 

Освоениеприемоврешения указанных типов учебно- 

познавательных и учебно-практических задач является основой работы 

по целенаправленному планомерному формированию универсальных 

учебных действий с заранее заданными свойствами, такими какосознанность, 

разумность, высокий уровень обобщения и готовность применения в 

различных предметных областях, критичность, освоенность. 

В педагогическом коллективе школы вырабатываются единые, общие 

подходы к работе по формированию универсальных учебных действий в 

ходе образовательной деятельности, суть которых сводится к следующему: 

1. Необходимость выделения цели формирования универсальных 

учебных действий как описания УУД, четкого выделения их функций в 

образовательном процессе, их содержания и требуемых свойств в 

соотнесении с возрастно-психологическими особенностями учащихся. 

2. Определение ориентировочной основы каждого из УУД, 

обеспечивающей его успешное выполнение и организацию ориентировки 

учащихся в его выполнении. 

3. Организация поэтапной отработки универсальных учебных 

действий, обеспечивающей переход: 

• Отвыполнениядействиясопоройнаматериальныесредствак 

Умственнойформевыполнениядействия; 



• от сорегуляции и совместного выполнения действиясучителем или 

сверстниками к самостоятельному выполнению, основанному на 

саморегуляции. 

4. Определение связи каждого универсального учебного действия с 

предметной дисциплиной: 

• выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных 

(благоприятных)дляформированияконкретныхвидовуниверсальных учебных 

действий исоздающих для них зону ближайшего развития; 

• определениеконкретнойформыуниверсальногоучебногодействия 

применительнокпредметнойдисциплине,описаниесвойствдействия; 

• подбори разработка системы задач, решение которыхобеспечит 

формированиезаданныхсвойствуниверсальныхучебныхдействий. 

 Рольучебныхпредметоввформированиииразвитииличностных и 

метапредметных результатов 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете могут служить: 

1) текст; 

2) иллюстративныйряд(например,схемыиграфикивматематике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в тоже время там имеется информация, преобразуя 

которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) 

ученик может сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал ,так и дополнительный материал. Иногда они четко 

отделены, ночаще специально перемешаны (каквжизни) ,что требует 

развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос. 



Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикетаиприобретениеопытаихиспользованиявречевойпрактике 

присозданииустныхиписьменныхвысказываний.Такженаурокахрусского 

языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус.Формирование коммуникативныхуниверсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературномпроизведении,науровненетолькоэмоционального 



восприятия,но интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных универсальных учебныхдействий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

Предмет «История»через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий–знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точкизрения)–обеспечивает развитие 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий.Онаобеспечивает 

«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценкесоциальныхявлений,современныхглобальныхпроцессов»; 

«развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование 

оценочного,эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование 

основ гражданской,этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистическихидемократическихценностей,идеймираи 



Взаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов с 

работы социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, 

чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальнойответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни дляобъяснения 

и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные 

действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической 

картыкакодногоизязыковмеждународногообщения».Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего местав 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющемописыватьиизучатьреальныепроцессыиявления».Нонаряду 



с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого 

предмета есть ещё одна важная роль–формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий.Этому оказывает содействие 

«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группалиний–знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точкизрения)–обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, обосновных биологических 

теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного,эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика.С ней 

связанытакиезадачипредмета,какформированиеосновэкологической 



грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

Предмет«Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует решение таких задач, как«формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 

и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, атакже 

зависимостьприменениявеществ от ихсвойств». Однако химияиграет важную 

роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать 

роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большуюрольвстановленииличностиученикаиграетпредметнаяобласть 

«Искусство»,включающаяпредметы«Изобразительноеискусство», 

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

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет«Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность.Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путём «овладения методамиучебно- 

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий».В то 

же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» 

обеспечиваетразвитиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий. 



Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условияхопасныхичрезвычайных ситуаций;умениеоказатьпервуюпомощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок 

активного,экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметноевлияние на личностное развитие 

школьников. 

 

 Роль проектной и исследовательской деятельности в 

формированиииразвитииуучащихсяметапредметныхиличностныхУУД 

В ФГОС ООО отражена тенденция перехода от пассивного поглощения 

школьниками новых знаний к активным действиям. Это и самостоятельный 

поиск знаний по заданной или интересующей теме, и открытие новыхзнаний, 

и применение знаний, в том числе в социально значимых проектах. Привычка 

со школьной скамьи самостоятельно пополнять свой багаж знаний и 

самостоятельно или в группе вырабатывать новые знания, атак же навыки 

проявления инициативы в применении имеющихся или получаемых знаний 

поможет в реализации образовательного потенциала российских школьников 

в продуктивных исследовательских действиях. 

Восновевсевозможныхформивидовдеятельности,нацеленныхна 



применение и открытие знаний, находятся два основных вида - это проект 

иисследование. 

Под проектом мы понимаем деятельность по созданию оригинального 

продукта (изделие, мероприятие, знание, решение проблемы), 

предполагающую координированное выполнение взаимосвязанных действий 

в условиях временных и ресурсных ограничений. Под исследованием мы 

понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности. 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат 

и ограниченность в сроках и ресурсах. 

Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие 

новых знаний. 

Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные 

для учебного процесса- на получение новыхзнанийи освоение новых умений. 

Цель проектной деятельности в учебной деятельности - научиться ставить 

перед собою принципиально достижимые оригинальные цели, а так же 

планировать и выполнять действия для получения задуманного результата. 

Проектнаядеятельностьвключаетвсебяследующиеэтапы: 

• Определениецелейизадачпроекта,доступныхиоптимальных 

ресурсов деятельности, 

• Созданиеплана,программиорганизациядеятельностипореализации 

проекта, 

• Выполнениепланадействийпореализациипроекта, 

• Осмыслениеиоцениваниерезультатовдеятельности. 

Для освоения обучающимися работы над проектами им необходимо 

научиться: 

• Формулироватьцелииограниченияпроекта; 

• Определять перечень операций, входящих в проект и их 

продолжительность; 



• Составлять план реализации проекта с учётом порядка следования 

взаимосвязанных действий, определять критический путь (самую 

длительную по срокам последовательную цепочку операций),включать в 

план работ описание промежуточных результатов и требования к их 

качеству; 

• контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, 

качество промежуточных результатов, отклонение от намеченногографика,

 оценивать соответствие полученного результата 

первоначальному замыслу и требованиям к его качеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе- научиться 

открывать новые знания. 

Исследовательскаядеятельностьвключаетвсебяследующиеэтапы: 

• обоснованиеактуальностивыбраннойтемы; 

• постановкацелииконкретныхзадач исследования; 

• определениеобъектаипредметаисследования; 

• выборметода(методики)проведенияисследования; 

• описаниепроцессаисследования; 

• обсуждениерезультатовисследования; 

• формулированиевыводовиоценкаполученныхрезультатов. 

При этом учащиеся должны понимать, что этапы исследований в различных 

предметных областях могут иметь свою специфику. Учебная 

исследовательская деятельность может быть как действительно 

исследовательской (открытие объективно новых знаний), так и квази- 

исследовательской (открытие субъективно новых знаний). 

Дляпроведенияучебныхисследованийучащимсянеобходимонаучиться: 

• выбиратьтемуисследования, 

• формулироватьцелиизадачиисследования, 

• производитьподбористочниковинформациипотемеисследования, 

• создавать реферативные или аналитические обзоры источников 

информации по теме исследования, 



• выбиратьметодыисследования:наблюдение,сравнение,измерение, 

эксперимент. 

• Проводитьсбориобработкуданных,используяадекватныецели 

методы; 

• Делатьвыводы,соответствующиецелямиметодамисследования, 

• оформлять результаты исследования в виде письменной работы, 

соблюдая структуру текста, стиль изложения, корректное цитирование 

и логику изложения, в дополнения к письменной работе оформлять 

тезисы и аннотацию, 

• выступатьсустнымдокладоморезультатахисследования,доказывая 

своисужденияипринеобходимостиопровергаядоводыоппонентов. 

Основные направления исследовательскойипроектнойдеятельности 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по 

следующим направлениям: 

• естественно-научныеисследования; 

• исследованиявформальныхнауках: 

✓ математическиеисследования; 

✓ исследованиявкомпьютерныхнауках; 

✓ филологическиеисследования; 

✓ историко-обществоведческиеисследования. 

Косновнымнаправлениямпроектнойдеятельностицелесообразноотнести 

(порезультату): 

• проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т. 

ч.инженерные); 

• проекты,нацеленныенасозданиеинформационнойпродукции; 

• проекты,нацеленныенапроведениемероприятий(вт.ч.проведение 

игры, игровые проекты); 

• проекты,нацеленныенарешениепроблем; 

• проекты,нацеленныенасамостоятельноеобучение(учебныепроекты); 

• исследовательскиепроекты; 



• социальныепроекты. 

Многообразиевидовпроектной деятельности позволяет 

классифицировать их по основным видам деятельности учащихся при работе 

над проектами: 

• исследовательскиепроекты; 

• инженерныепроекты, 

• информационныепроекты; 

• социальныепроекты; 

• игровыепроекты; 

• творческиепроекты. 

Сочетание разных видов деятельности с ориентацией на разные виды 

результатов позволяет разнообразить работу над проектами и форм их 

представления. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

• макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 

• постеры,презентации; 

• альбомы,буклеты,брошюры,книги; 

• реконструкциисобытий; 

• эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

• документальныефильмы,мультфильмы; 

• выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

• сценариимероприятий; 

•  веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-диски(илидругие 

цифровые носители) и др. 

Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияконференций, семинаров 

и круглых столов. 

Итогиучебно-исследовательскойдеятельностимогутбыть,втомчисле 



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, атакже в виде прототипов, моделей,образцов. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

В качестве главных результатов проектной и исследовательскойдеятельности 

обучающихся мы рассматриваем сформированность универсальных учебных 

действий: 

• познавательных: 

✓ освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, 

измерение, абстрагирование, анализ, синтез); 

✓ умения и навыки работыс книгой и другими источниками информации; 

• регулятивных: 

✓ составлениеиреализацияплановработнадпроектами ипроведение 

исследований; 

✓ оценивание полученных результатов проектов и выводов 

исследования; 

✓ преодолениепроблем,возникающихприработенадпроектамии 

проведением исследований; 

✓ сотрудничествоприработенадгрупповымипроектами; 

• коммуникативных: 

✓ создание средств опосредованной коммуникации: печатных и 

электронных публикаций,мультимедийной продукции; 

✓ уменияинавыки,связанныескультуройустнойиписьменнойречи. 

Формы организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Освоение умений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников предполагается в следующихформах: 



На уроках: 

при выполнении продуктивных заданий учебника(УМК), особенно 

творческого характера, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а 

необходимо его самостоятельно вывести, действуя по плану: 

✓ осмыслитьзадание; 

✓ найтинужнуюинформацию; 

✓ преобразоватьинформациювсоответствиисзаданием(найтипричину, 

выделить главное, дать оценку); 

✓ сформулироватьмысленноответ,используяслова:«ясчитаючто…», 

«потомучто,во-первых,во-вторых,ит.д.».); 

✓ датьполныйответ,нерассчитываянанаводящиевопросыучителя; 

при выполнении творческих заданий,требующих изготовления 

конкретного продукта (поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором 

требований; 

при выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования 

отдельных исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений 

ит.д.); 

 при решении жизненных задач (выполнение заданий в 

ситуациях,требующих переноса умения действовать в учебной ситуации на 

жизненные). 

приосвоениинаурокахсредствИКТкакинструментовдля выполнения 

проектных и исследовательских работ: 

✓ впознавательныхдействиях:поискинформации,моделирование, 

проектирование,применениеинтеллект-карт; 

✓ в регулятивных действиях: управление личными проектами, 

организация личного времени; 

✓ в коммуникативных действиях: создание документов, печатных 

публикаций,электронныхпубликаций,мультимедийнойпродукцииидл 

явыражения своих мыслей,чувств и потребностей,общение в сети, 

выступления с компьютерным сопровождением. 



Вовнеурочноевремя,втомчислепривыполнениидомашнихзаданий: 

• при выполнении проектных, исследовательских заданий и решении 

жизненных задач (заданий в ситуациях), включенных авторами в 

учебник; 

• привыполненииисследований,проектовдляшкольныхили 

внешкольныхконкурсови следовательских работипроектов; 

• при выполнении межпредметных или в не предметных проектов во 

внеурочной деятельности; 

• выполнение индивидуального проекта по итогам обучения в основной 

школе. 

Мониторинг и оценивание учебно-исследовательской ипроектной 

деятельности. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся вумениипоставитьпроблемуивыбрать адекватные 

способыеёрешения,включаяпоискиобработкуинформации,формулировку 

выводов и/или обоснование иреализацию/апробацию принятого 

решения,обоснование и создание модели, прогноза, 

модели,макета,объекта,творческогорешения и т.п. Данный критерий вцелом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. Сформированность 

регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей,осуществлять 



Выборконструктивныхстратегийвтрудныхситуациях. 

3. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проектавывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийсяспособен выполнять 

самостоятельно, а что—только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

 Содержание, виды и формы организации учебно-познавательной 

деятельности по развитиюинформационно-коммуникационной 

компетентности 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной 

жизни и работыв условиях становящегося информационного общества 

способность учащихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии для доступа кинформации,для её поиска, организации, 

обработки, оценки, а так же для её создания и передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых 

разных областях, в том числе довольно узких и специфических, таких, как 

создание схем вышивки или рамочек для фотографий. Основное внимание 

уделяетсяспособностямучащихсяиспользоватьинформационныеи 



коммуникационные технологии при выполнении универсальных 

учебныхдействий: 

• познавательных: поиск и организация информации, применение 

интеллект-карт(Mindmaps),моделирование,проектирование,хранение и 

обработка больших объемов данных; 

• регулятивных: управление личными проектами, организация 

времени(Timemanagement); 

• коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в 

сети,выступлениес компьютерным сопровождением; опосредованная 

коммуникация: создание документов и печатных изданий,создание 

мультимедийной продукции,создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в 

принципе и уже затем делать это с применением ИКТ. При формировании 

ИКТ-компетентности школьников основное внимание уделяется не сугубо 

компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и 

результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая 

публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется 

концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки 

презентации, а повышении эффективности и результативности самого 

выступления в следствие применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе выделяются следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики с последующим применением 

сформированныхуменийвучебнойдеятельностинаурокахиво внеурочной 

деятельности, при информатизации традиционных форм 

учебнойдеятельности,втомчислеприучастиишкольниковвпроцессе 

информатизации(созданиеэлектронныхпособий):тесты,виртуальные 

лаборатории,компьютерные модели, электронные плакаты,типовые 

задачи вэлектронном представлении; 



• вспециализированных учебныхсредах: 

•  приработе над проектами учебными исследованиями:поиск 

информации, исследования, проектирование,создание ИКТ-проектов, 

оформление, презентации, 

• Привключениивучебнуюдеятельностьэлементовдистанционного 

образования. 

 Диагностикауровнясформированностиуниверсальныхучебных 

действий 

Система диагностики сформированности универсальных учебных 

действийвключает следующие компоненты: 

✓ Критериисформированностиуниверсальныхучебныхдействий; 

✓ уровни сформированности универсальных учебных действий. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям. 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Общая характеристика свойств универсальных 

учебныхдействий, подлежащих оценке 

Свойствадействий,подлежащиеоценке,включают: 

✓ уровень(форму)выполнениядействия; 

✓ полноту(развернутость); 

✓ разумность; 

✓ сознательность(осознанность); 

✓ обобщенность; 

✓ критичность; 



✓ освоенность(П.Я.Гальперин). 

Уровеньвыполнениядействияможетвыступатьвтрехосновныхформах действия: 

✓ вформереальногопреобразованиявещейи ихматериальных 

заместителей, материальная (материализованная – с заместителями– 

символами ,знаками, моделями) форма действия; 

✓ действиевсловесной,илиречевойформе; 

✓ действиевуме—умственнаяформадействия. 

Полнота действия (развернутость) определяется полнотой операций и 

характеризует действие как развернутое (в начале становления) и 

сокращенное(на завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на 

существенные для выполнения действия условия, степень дифференциации и 

существенных, необходимых для достижения целиусловий, и не 

существенных условий. Разумность определяет такие особенности 

ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 

поиска и выделения необходимых и достаточных для решения задачи 

условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному результату, 

характеризуетсяразумностью–ономожетбытьзаученопутеммеханического 

запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и 

отношений предметного содержания действия. 

Сознательность(осознанность) – возможность отражения в речи,т.е.в 

системе социальных значений, содержания действия, последовательности его 

операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают 

обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения 

учащимся действия (способа решения задачи) в различные предметныесферы 

и ситуации .Широта переноса характеризует меру обобщенности действия. 



Критичность действия определяет меру понимания и осознания 

действия в его функционально-структурной и содержательной и 

характеристиках ,понимания адекватности способа действия реальным 

условиям его выполненияи рефлексии выбора основании йвыполнения 

действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его 

временные характеристики и легкость перехода от одной формы действия к 

другой.Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия, 

временных и силовых показателях. 

 Уровнисформированностиучебнойдеятельности 

Оценка уровня сформированности учебной деятельности включает 

оценку сформированности всех ее компонентов: мотивов,особенностей 

целеполагания, учебных действий,контроля и оценки. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, заключающаяся в постепенном переходе от 

совместной, к самостоятельной деятельности с элементами самообразования 

и самовоспитания (Репкина Г.В.,ЗаикаЕ.В.). 

Мотивацияучебнойдеятельности включает учебные, 

познавательные, соревновательные(статусные), внешние по отношению к 

содержанию учебной деятельности мотивы(стремление поощрения, страх 

наказания за неуспехи). Оценивается уровень учебно-познавательных 

мотивов, их интенсивность и место в мотивационной структуре 

(смысловые,мотивы-побудители),степень осознанности. 

Целеполагание возникновение,выделение,определение и осознавание 

целей.Различают два типа целеполагания. 

Первыйтипцелеполагания–постановкачастныхзадачнаусвоение 

«готовых знаний» и действий. В этом случае задачами выступают задачи 

понять,запомнить,воспроизвести. 

Второйтипцелеполагания–принятиеизатемсамостоятельная 



постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего 

способа действий, контроль и оценка его выполнения). В рамках каждого 

типа выделяются разные уровни сформированности в зависимости оттого,как 

осуществляется целеполагание– принятие поставленной из вне задачи или 

самостоятельная постановка задачи. 

Учебные действия–конкретные способы преобразования учебного 

материала в процессе выполнения учебных заданий. Учебные действия 

связаны с содержанием решаемых учебных задач.Оцениваются такие 

характеристики учебных действий как степень самостоятельности ученика в 

их применении, мера усвоения, обобщенность, разумность,осознанность, 

критичность,временные показатели выполнения(П.Я.Гальперин). 

Функция контроля в учебной деятельности–обеспечение 

эффективности учебных действий путем обнаружения отклонений от 

эталонного образца и внесениесоответствующих корректив в действие. 

Диагностируются такие характеристики контроля как мера 

самостоятельности выполнения учеником, автоматизированность, 

направленность на результат или способ действия, критерии контроля, время 

осуществления контроля. 

Действие оценки направлено на определение правильности системы 

учебных действий. Итоговая оценка санкционирует факт завершения 

действий(положительная) или побуждает к их продолжению(отрицательная). 

Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику адекватно оценить свои 

возможности в отношении решения поставленной задачи. 

Представленное концептуальное описание системы работы по 

формированию и развитию УУД учащихся школы послужило основой для 

разработки Плана мероприятий по реализации программы развития УУД в 

МОУ СШ №2 с.Кузоватово. 

ПланмероприятийпореализациипрограммыразвитияУУДвшколе включает 

следующие направления деятельности: 



I. Разработка программно-методического и дидактического обеспечения 

образовательной деятельности по формированию и развитию у учащихся 

школы УУД и способов деятельности в условиях реализации ФГОС ООО. 

II. Создание технологического пакета диагностик для проведения 

мониторинга процессов, связанных с формированием и развитием уучащихся 

школы УУД и способов познавательной,информационно- коммуникативной 

и рефлексивной деятельности. 

III. Повышение профессионального уровня педагогов школы по вопросам 

формирования и развития у учащихся универсальных учебных действий и 

способов деятельности. 

IY. Создание ресурсного обеспечения деятельности школы по 

формированиюиразвитию универсальных учебных действий у учащихся 

Управление реализациейпрограммы развития УУД в школе осуществляет 

рабочая группа в составе учителей-предметников. 

Направлениядеятельностирабочейгруппы: 

• разработка планируемых образовательных результатов 

(предметных,метапредметных,личностных) в условиях обучения насистемно-

деятельностной основе; 

• выработка в школе единых подходов к обеспечению связи 

универсальных учебных действий с содержанием отдельныхучебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности школы; 

• выработка в школе единых подходов к реализации межпредметных 

связей(содержательных и деятельностных); 

• выработка в школе единых подходов к конструированию учебно- 

познавательных и учебно-практических задач для формирования, развития и 

применения универсальных учебных действий в разработке проектов, 

проведении учебных исследований; 



• выработка в школе единых подходов к организации учебно- 

исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочной 

деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, прикладное, 

информационное, социальное, игровое,творческое; 

• разработка основных подходов к организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработка системы мер по организации взаимодействия с 

учреждениямидополнительногообразования, библиотеками, 

общеобразовательными учреждениями района и области; 

• разработка системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у учащихся, в том числе информационно- 

методического обеспечения, подготовки кадров; 

• разработка комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у учащихся; 

• разработка методики инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения учащимися универсальных учебных действий; 

• разработка основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; 

• разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков 

ииных учебных занятий на системно-деятельностной основе с обязательным 

планированием развития и применения УУД в решении учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

• создание системы внутрикорпоративного повышения 

профессионального уровня педагогов школы по проблеме формирования и 

развития УУД и способов деятельности учащихся, включающей : 

✓ практикумы по проектированию учебно-познавательных и учебно- 

практических заданий для формирования у учащихся УУД и способов 

деятельности; 



✓ практикумы по разработке контрольно-диагностических заданий на 

основе интеграции требований к образовательным 

результатам(предметным, метапредметным и личностным) для 

выявления уровня овладения учащимися метапредметными 

универсальными учебными действиями и способами деятельности в 

процессе освоения системы предметных знанийи умений; 

✓ практикумы по проектированию учебныхз анятий на системно- 

деятельностной основе; 

✓ практикумы по формированию у педагогов умений, необходимых для 

созданиясистемымониторингаобразовательныхдостиженийучащихся 

(предметных,метапредметных,личностных) в системе формирующего 

(развивающего) оценивания; 

✓ практикумы по освоению методик организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся; 

✓ практикумы по выработке в школе единых подходов к 

формированию,усовершенствованию у учащихся навыков работы с 

информацией и развития основ читательской компетенции; 

✓ проведение серии открытых уроков с демонстрацией приемов и 

методов формирования у учащихся УУД и способов деятельности; 

✓ проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательной деятельности школы; 

✓ проведение систематических консультаций с педагогами по проблеме 

проведения мониторинга образовательных достижений учащихся и 

выявлениядинамикиуровняовладения предметными, 

метапредметными и личностными результатами; 

✓ работу по созданию внутришкольного банка учебно-познавательных и 

учебно-практических заданий межпредметного характера; 

✓ работупосозданиюконтрольно-диагностическихиконтрольно- 



оценочных материалов для выявления образовательных достижений 

учащихся (предметных,метапредметных,личностных) в рамках 

мониторинговых процедур на уровне педагогов и администрации 

школы; 

✓ представление результатов реализации программы формирования и 

развития УУД учащихся на сайте школы. 

 
Планмероприятийпореализациипрограммыразвития 

УУДв МОУСШ №2 с.КузоватововрамкахреализацииООПООО 
 

 

№ Направлениеи 

содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Ожидаемыйрезультат 

I.Разработка программно-методического и дидактического обеспечения 

образовательнойдеятельностипоформированиюуучащихсяУУДиспособов 

деятельностив условиях реализации ФГОС ООО 

1. Разработка 

методических 

основ интеграции 

универсальных 

учебныхдействий 

с содержанием 

отдельных 

учебных 

предметов, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельностью 

2023- 

2026уч.гг. 

зам.директора 

по УВР, 

Рабочаягруппа 

Учителя- 

предметники 

Разработаныметодические 

рекомендации по 

интеграцииуниверсальных 

учебных действий с 

содержанием отдельных 

учебных предметов, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельностью 

1.2. 7кл 2024- 

2025 
уч.год 

1.3. 8-9кл 2025- 

2026 
уч.год 

2. Конструирование 

системы учебно- 

познавательныхи 

учебно- 

2023- 

2026 

уч.гг. 

зам.директора 

по УВР, 

 

Разработаныконструкторы 

для создания системы 

учебно-познавательных и 

учебно-практических 



 практических 

заданийнаоснове 

интеграции 

требований к 

образовательным 

результатам– 

предметными 

метапредметным 

для учащихся : 

 Рабочаягруппа 

Учителя- 

предметники 

заданий на основе 

интеграции требований к 

образовательным 

результатам(предметным 

и метапредметным) для 

учащихся 

2.1. 6-7кл 2024- 

2025 
уч.год 

2.2. 8-9кл 2025- 

2026 
уч.год 

3. Разработка 

методики 

организации 

учебно- 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям: 

исследовательское 

, инженерное, 

прикладное, 

информационное, 

социальное, 

игровое, 

творческое 

2023- 

2024 

уч.гг. 

зам.директора 

по УВР, 

Рабочаягруппа 

Учителя- 

предметники 

Разработана методика 

организации учебно- 

исследовательской и 

проектнойдеятельностив 

рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

по направлениям: 

исследовательское, 

инженерное, прикладное, 

информационное, 

социальное, игровое, 

творческое 

4. Разработка 

методики 

формированияи 

развития ИКТ- 

компетенций в 

условиях 

реализации 

межпредметных 

связей и 

интеграции 

учебных 

2023- 

2024 

уч.гг. 

зам.директора 

по УВР, 

Рабочаягруппа 

Учителя- 

предметники 

Разработаныметодические 

рекомендации учителямпо 

формированию и 

развитию ИКТ- 

компетенций в условиях 

реализации 

межпредметных связей и 

интеграции учебных 

предметов 



 предметов    

5. Разработка 

комплексных 

контрольно- 

оценочныхсредств 

для выявления 

уровня 

сформированности 

у учащихся 

образовательных 

результатов 

(предметных и 

метапредметных) 

2023- 

2026 

уч.гг. 

Рабочаягруппа 

Учителя- 

предметники 

Разработаны комплексные 

контрольно-оценочные 

средства для выявления 

уровня сформированности 

у учащихся 

образовательных 

результатов(предметныхи 

метапредметных) 

5.1. 7кл 2024- 

2025 
уч.год 

5.2. 8-9кл 2025- 

2026 
уч.год 

II. Созданиетехнологического пакетадиагностик для проведения 

мониторингапроцессов, связанных с формированием у учащихся УУДи 

способовпознавательной,информационно-коммуникативнойирефлексивной 

деятельности 

1. Разработка 

методики и 

инструментария 

мониторинга 

успешности 

освоения и 

применения 

обучающимися 

универсальных 

учебныхдействий 

дляпроведения 

комплексных 

контрольно- 

диагностических 

процедур 

2023- 

2026 

уч.гг. 

зам.директора 

по УВР 

Учителя- 

предметники 

Разработаныметодики и 

инструментарий 

мониторинга успешности 

освоения и применения 

обучающимися 

универсальных учебных 

действий дляпроведения 

комплексных контрольно- 

диагностическихпроцедур  

 

1.2. 7кл 2024- 

2025 
уч.год 

1.3. 8-9кл 2025- 

2026 
уч.год 



2. Разработка 

методики 

экспертизы 

рабочихпрограмм 

по учебным 

предметами 

курсам 

внеурочной 

деятельности с 

позиций 

требованийФГОС 

ООО к развитию 

универсальных 

учебныхдействий 

2023- 

2024 

уч.год 

зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Разработана и успешно 

используется методика 

экспертизы рабочих 

программ по учебным 

предметами курсам 

внеурочнойдеятельностис 

позицийтребований ФГОС 

СОО к развитию 

универсальных учебных 

действий 

3. Разработка 

методики 

проведения 

экспертизы 

дидактического 

обеспечения 

учебногопроцесса 

дляформирования 

у учащихся 

системызнанийи 

умений по 

предметуиУУДи 

способов 

деятельности с 

предметным 

материалом 

2023- 

2024 

уч.года 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Разработана и ежегодно 

успешно применяется 

методика экспертизы 

дидактического 

обеспечения учебного 

процесса для 

формированияуучащихся 

системызнанийиумений по 

предмету и УУД и 

способов деятельности с 

предметным материалом 

4.0. Проведение 

самоаудита по 

выявлению 

соответствия 

рабочихпрограмм 

по учебным 

предметам и 

курсам 

внеурочной 

деятельности 

требованиям 

ФГОС к 

формированиюи 

развитию УУД 

2023-26 

уч.год 

зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Ежегодно проводится 

самоаудит ивыявляется 

соответствие рабочих 

программ по учебным 

предметам и курсам 

внеурочной деятельности 

требованиямФГОСОООк 

формированиюиразвитию 

УУД 



4.1 7 кл 2024- 

2025 
уч.год 

  

4.3 8-9кл 2025- 

2026 
уч.год 

III.Повышениепрофессиональногоуровняпедагоговшколыповопросам 

формирования у учащихсяуниверсальных учебных действий и способов 

деятельности 

1. Разработка 

рекомендаций 

педагогам по 

конструированию 

учебных занятий 

на системно- 

деятельностной 

основе с учетом 

требований 

формированияи 

примененияУУД. 

2023- 

2024 

уч.год 

зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Разработаныметодические 

рекомендации педагогампо 

конструированию учебных 

занятий на системно-

деятельностной основе с 

учетом требований 

развития и применения 

УУД. 

2. Создание 

внутришкольного 

банка учебно- 

познавательных и 

учебно- 

практических 

заданийнаединой 

методологической 

основе для 

развития (на 

уровне основного 

образования) у 

учащихся УУД и 

способов 

деятельности 

2023- 

2024 

уч.года 

зам.директора 

по УВР, зам 

Руководители 

МО 

Создан банк учебно- 

познавательныхиучебно- 

практических заданий на 

единойметодологической 

основедляформирования 

у учащихся УУД и 

способов деятельности у 

учащихся 

3. Организация и 

проведение 

систематических 

консультаций с 

педагогами- 

предметникамипо 

проблемам, 

связанным с 

развитием 

2023- 

2025 

уч.года 

зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Разработана система 

консультаций с 

педагогами- 

предметниками по 

проблемам, связанным с 

развитием универсальных 

учебных действий в 

образовательномпроцессе 

с учетом результатов 



 универсальных 

учебных действий 

вобразовательном 

процессе 

  мониторинга учебного 

процесса с позиций 

деятельностногоподхода 

4. Организация и 

проведение 

методических 

семинаров с 

педагогами- 

предметниками и 

психологами по 

анализу и 

способам 

минимизации 

рисков развития 

УУДуучащихсяс 

низким уровнем 

учебных 

возможностей 

2023- 

2025 

уч.года 

зам.директора 

по УВР 

Разработана системаи 

проводятся методические 

семинарыс педагогами- 

предметниками и 

психологамипоовладению 

способами минимизации 

рисков развития УУД у 

учащихся с низким 

уровнем учебных 

возможностей 

5. Обсуждение на 

педагогических 

советахопыта 

применения 

успешныхпрактик 

педагогов школы 

по формированию 

иразвитиюУУДи 

способов 

познавательной, 

коммуникативной 

и рефлексивной 

деятельности 

учащихся. 

2023- 

2024 

уч.года 

зам.директора 

по УВР 

Опыт успешных практик 

педагогов школыпо 

формированиюиразвитию 

УУД и способов 

познавательной, 

коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельности учащихся 

обобщается и публикуется 

в методических изданиях. 

IY.Создание ресурсного обеспечения деятельности школы, обеспечивающего 

формирование универсальных учебных действий у учащихся 

1. Кадровое 

обеспечение 

развитияУУД 

 зам.директора 

по УВР 

Создана система 

непрерывного 

профессионального 

развитияпедагогических 

работников школы, 

реализующей 

образовательную 

программу основного 



    Общегообразования 

2. Программно- 

методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

учебногопроцесса 

и внеурочной 

деятельности, 

необходимое для 

формирования и 

развития УУД и 

способов 

деятельности 

учащихся 

 зам.директора 

по УВР 

Учителя- 

предметники 

Программно-методическое 

и дидактическое 

обеспечение учебного 

процесса и внеурочной 

деятельностиобеспечивает 

достижение на 

оптимальном уровне (в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

и способностями 

учащихся)УУД и 

способамидеятельности 

3. Материально- 

техническое 

обеспечение 

проектной и 

учебно- 

исследовательской 

деятельности 

учащихся школы 

 зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Материально-техническое 

обеспечение проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

обеспечивает достижение 

на оптимальном уровне (в 

соответствиисреальными 

учебнымивозможностями 

и способностями 

учащихся)УУД и 

способами деятельности 

4. Информационно- 

образовательная 

среда школы, 

необходимая для 

формирования и 

развития ИКТ- 

компетентностей 

учащихсяшколы 

 зам.директора 

по УВР 

Информационно- 

образовательная среда 

школы обеспечивает 

достижение на 

оптимальном уровне(в 

соответствиисреальными 

учебнымивозможностями 

и способностями 

учащихся)овладения 

учащимися ИКТ- 

компетентностей 

5. Созданиесистемы 

управления 

реализацией 

программы 

формирования 

УУД и способов 

деятельности в 

условиях 

 зам.директора 

по УВР 

Системы управления 

реализацией программы 

формированияиразвития 

УУД и способов 

деятельности в условиях 

реализации 

многоуровневой и 

вариативной 



 реализации 

многоуровневой и 

вариативной 

образовательной 

программышколы 

(ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО) 

  образовательной 

программы школы 

позволяет достичь 

оптимального уровня 

овладенияучащимисяУУД 

и способами деятельности. 

6. Научно- 

методическое 

обеспечение 

реализации 

программы 

формированияи 

развития УУД 

учащихся. 

 зам.директора 

по УВР 

Обеспечено научно- 

методическое 

консультирование 

сотрудникамиУлГПУим. 

И.Н. Ульянова 

 

 

2.1.2.9.Методика инструментарий мониторингауспешностиовладенияи 

применения учащимися школы универсальных учебных действий и 

способовдеятельности 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, выделяются 

следующие блоки: 

1) личностный; 

2) регулятивный; 

3) познавательный; 

4) коммуникативный 

5) ИКТ-компетентность 

6) Основыучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

7) Основысмысловогочтенияиработас текстом 

Цель мониторинга успешности овладения и применения учащимися 

универсальных учебных действий и способов 

деятельности:получениеобъективнойинформацииосостоянииидинамик

еуровня 



сформированности универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне основного общего образования в школе в условиях реализации 

ФГОС ООО.. 

Объектымониторинга: 

1. Универсальныеучебныедействияучащихсяосновногоуровняшколы. 

2. Психолого-педагогическиеусловия обученииявшколе. 

3. Педагогическиетехнологии,используемыевшколе. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные входе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- 

воспитательного процесса. 

Системакритериевипоказателейуровнясформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся выступают: 

1. Соответствиевозрастно-психологическимнормативнымтребованиям; 

2. Соответствиесвойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3. Сформированность учебной деятельности у учащихся,отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих 

функцию управления познавательнойдеятельностью учащихся 

школы. 

Методысбораинформации: 

анкетирование 

; 

тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 



Методики инструментарий мониторингаотбираютсяв 

соответствии с группой следующих требований: 

1. Обоснованиевыборадиагностическогоинструментария. 

 

 

Выбордиагностического инструментария основывалсяна 

следующих критериях: 

- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД; 

- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие ипр.); 

.учетвозрастнойспецификисформированностивидовУУД. 

2. Требованиякметодам,инструментариюиорганизации 

оценивания уровня развития универсальных учебных действий. 

- Адекватностьметодикцелямизадачамисследования; 

- Теоретическаяобоснованностьдиагностическойнаправленностиметодик; 

- адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня 

их сложности) возрастными социокультурным особенностям оцениваемых 

групп учащихся; 

-валидностьнадежностьприменяемыхметодик; 

-профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбордиагностическихданных), обработку и 

интерпретацию результатов; 

-этическиестандартыдеятельностипсихологов. 



Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования. Система критериев и задач при оценке УУД должна быть 

направлена на определение уровня развития базовых составляющих учебной 

деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным целям и 

задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические 

методики должны иметь четкое и содержательное указание своей 

диагностическойнаправленностиитоготеоретическогооснования,которому 

они соответствуют. Понятия, с помощью которых в методикеформулируются 

ее диагностические возможности, должны быть четко определены, что 

образует необходимое условие интерпретации полученных 

результатов(Акимова,Раевский,1995). 

Адекватность методов возрастным и социокультурнымособенностям 

оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию,применяемые 

методики должны содержать только такиезадания, которые по своей 

процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным возрастным 

интересами возможностям исследуемыхдетей. 

Валидность и надежность методик. Под надежностью методики 

понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав 

диагностического комплекса дляоценки УУД включены преимущественно те 

методики, валидность и надежность которых подтверждена значительным 

числом психологических исследований, в рамках которых они ранее 

применялись.В то же время часть заданий, составленных специально для 

данной системы оценивания УУД, прошла необходимоео пробование. 

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность 

лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических 

данных),обработку и интерпретацию результатов. 



 Программыучебныхпредметов,курсов 
 

Общиеположения 

 

Программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС ООО, ФООП ООО, в том 

числе с требованиями к результатам основного общего образования, и 

сохраняют преемственность с основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Программы по учебным предметам не сковывают творческой 

инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют 

для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на 

построение учебного курса, выбор собственных образовательныхтраекторий, 

инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для 

развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. 

 Основное содержание учебных предметовна 

уровне основногообщего образования 

Русскийязык 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский языкявляетсясредствомкоммуникации всех народовРоссийской 



Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения 

важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им вразных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов 

России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной 

и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умениячеловека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных 

форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 



Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерациииязыкумежнациональногообщения;проявлениесознательного 

отношениякязыкукаккобщероссийскойценности,формевыраженияи 

хранениядуховногобогатстварусскогоидругихнародовРоссии,какк 

средствуобщенияиполучениязнанийвразныхсферахчеловеческойдеятельност

и, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и 

языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеизакономерностяхфункцион

ирования,остилистическихресурсахрусскогоязыка;практическое 

овладениенормамирусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета;обогащени

е активного и потенциального словарного запаса и использование 

всобственнойречевойпрактикеразнообразныхграмматическихсредств;соверш

енствование орфографической и пунктуационной  грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой   деятельности, коммуникативных  умений, 

обеспечивающихэффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмив 

ситуациях формального  и  неформального  межличностного и 

межкультурного общения, овладение  русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным 

учебнымпредметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения,классификации,установленияопределённыхзакономерностейи 



правил,конкретизациивпроцессеизучениярусскогоязыка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли 

языковых средств. 

 

 

Содержаниеобучения 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативнойнаправленностивзависимостиоттемыиусловийобщения с 

использованием жизненного и читательского опыта, иллюстраций, 

фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм русского литературного языка; орфографических, 

пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 



Синтаксискакраздел лингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. Пунктуация. 

Функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Основныепризнакисловосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. 

Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в 

побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов 

(двусоставные, односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов 



(распространённые,нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставное предложение. 

Главныечленыпредложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как 

второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и 

степени, условия, уступки). 

Односоставныепредложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставных 



неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи. 

Простое осложнённое предложение. 

Предложениясоднороднымичленами. 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи. 

Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как…так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни...ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 

Предложениясобособленнымичленами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения(обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительнымоборотом;правилаобособлениясогласованныхи 



несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со 

значением различной степени уверенности, различных чувств, источника 

сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксическийипунктуационныйанализпростыхпредложений. 

Сложное предложение. 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложного 

предложения. 

Сложносочинённоепредложение. 

Понятиеосложносочинённом предложении,егостроении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 



разнымисмысловымиотношениямимеждучастями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила 

постановки знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Сложноподчинённоепредложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 

части предложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзных 

слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место 

придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построениесложноподчинённогопредложенияспридаточным 



изъяснительным,присоединённымкглавной части союзом чтобы,союзными 

словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзноесложноепредложение. 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления. 

Запятаяиточкасзапятойвбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийс 



разнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания. 

. 

 

 Литература 

 

Литература в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 

занимает ведущее местов эмоциональном,интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 

феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, 

так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтениеи 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, 

как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостноевосприятиеипониманиехудожественногопроизведения,его 



анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит отвозрастных 

особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образованияневозможнобезучетапреемственностисучебнымпредметом 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» и 

учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношенияк окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

В программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены 

разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основныевидыдеятельности обучающихсяперечисленыприизучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования 

состоятвформированииуобучающихсяпотребностивкачественномчтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно- 

нравственных идеалов, воплощенныхв отечественной и зарубежной 

литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются. 

Задачи,связанныеспониманиемлитературыкакоднойизосновных 



национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально- 

культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традицийи ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированиемих 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире,с гармонизацией отношенийчеловека иобщества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений,как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных 

самостоятельно,что способствует накоплению позитивного опыта освоения 

литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 

мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направленына формирование у обучающихся системы знаний о литературе 

как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко- 

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа интерпретации 

художественныхпроизведений,умениявосприниматьихв 



историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, выделять 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; 

воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 

достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные 

произведения, их фрагменты, образыи проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств, формировать представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием 

различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направленына совершенствование речи обучающихся напримере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, воспринимая 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

Содержаниеучебногопредмета«Литература» 

 

Древнерусскаялитература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

«СловоополкуИгореве». 



ЛитератураXVIIIвека. 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р.Державин.Стихотворения(дваповыбору).Например, 

«Властителямисудиям»,«Памятник»идругие. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «КЧаадаеву», 

«Анчар»идругие. «Маленькие трагедии» (однапьеса повыбору). 

Например,«МоцартиСальери»,«Каменныйгость»идругие.Роман 

«Капитанскаядочка». 

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

хочу,чтобсветузнал...»,«Из-подтаинственной,холоднойполумаски...», 

«Нищий»идругие.Поэма«Мцыри». 

Н.В.Гоголь.Повесть«Шинель».Комедия«Ревизор». 

Литература второй половины XIX века. 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася»,«Первая любовь» и 

другие. 

Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение 

по выбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору). 

Например,«Отрочество»(главы)идругие. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например, 

«Светлана»,«Невыразимое»,«Море»идругие. А.С. 

Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзияпушкинскойэпохи(неменеетрехстихотворенийповыбору). 

Например,К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратынскийи 



другие. 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеепятиповыбору).Например, 

«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных...»,«...Вновьяпосетил...»,«Из 

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), 

«Мадонна»,«Осень»(отрывок),«Отцы-пустынникииженынепорочны...», 

«Пора,мойдруг,пора!Покоясердцепросит...»,«Поэт»,«Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в 

стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по 

выбору).Например,«Выхожуодинянадорогу...»,«Дума»,«Искучноигрустно», 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»),«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон,ядругой...»,«Поэт»(«Отделкойзолотойблистаетмойкинжал...»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»),«Яжитьхочу,хочупечали...»идругие.Роман«Геройнашего 

времени». 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

ЛитературапервойполовиныXXвека. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по 

выбору). Например, произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. 

Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и других. 

Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на 

тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. 

Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака и других. 

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

и другие. 



ЛитературавторойполовиныXX–началаXXIвв. 

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТеркин»(главы«Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие). 

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

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

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрениндвор». 

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX–начала 

XXI вв. (не менее двух произведений). Например, произведения В.П. 

Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. 

Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI вв. (не менее трех 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, 

М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. 

Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и других. 

Зарубежнаялитература. 

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

всем, я умереть хочу...», № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...» и другие. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

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

выбору). 

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

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (не менее двух фрагментов повыбору). 

И.Гете.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

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

мрачна.Скорей,певец,скорей!..»,«ПрощаниеНаполеона»идругие.Поэма 

«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(одинфрагментповыбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениепо 



выбору).Например,произведенияЭ.Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидругих. 

 

 Иностранный язык 

Иностранный(английский)язык 
Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатамосвоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку устанавливает 

распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, 

последовательность их изучения с учётом особенностей структуры 

иностранного (английского) языка, межпредметных связей иностранного 

(английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых науровне 

основного общего образования, с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. В программе по иностранному (английскому) языку для 

основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и 

языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по 

иностранному (английскому) языку начального общего образования, что 

обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, 

воспитанию гражданскойидентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейныйхарактериоснованонаконцентрическомпринципе.Вкаждом 



классе даются новые элементы содержания и определяются новые 

требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматическиеформыиконструкцииповторяютсяизакрепляютсянановом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) 

языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки 

являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 

развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к 

культуре, традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностямобучающихся8–9классовнаразныхэтапахформирование 



умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторнаякомпетенция–развитиеуменийвыходитьиз 

положениявусловияхдефицитаязыковыхсредствприполученииипередаче 

информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного (английского) языка формируются компетенции: 

образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно- 

познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция 

личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку 

признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурныйи 

коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать 

поставленные цели,добиться достиженияпланируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и другие) и использования современных средств 

обучения. 

Содержание 
 

 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр, 

музыка,музей,спорт,живопись;компьютерныеигры).Ролькнигивжизни 



подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Молодёжнаямода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовойинформации(телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение,столицыикрупныегорода,регионы,население,официальные языки,

 достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники,знаменательныедаты,традиции,обычаи),страницыистории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, 

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожеланияивежливореагировать напоздравление,выражатьблагодарность, 

вежливосоглашатьсянапредложениеиотказыватьсяотпредложения 



собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать 

её, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: 

восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

рассуждение; 



выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и 

фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапо картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или)иллюстраций, 

фотографий, таблиц или без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 



Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты 

(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитнойформе(неявной)форме,оцениватьнайденнуюинформациюс 



точкизренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода),устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьизложенныхв 

текстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевили 

путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошнойтекст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600 слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет иформуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствиис 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка (объём письма – до 120 слов); 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясиспользованием 

образца,плана,таблицыи(или)прочитанного/прослушанноготекста(объём 



письменноговысказывания–до120слов); 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставленияинформации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объём – 100–120 слов). 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов 

произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении 

иобращении,привводныхсловах,обозначающихпорядокмыслейиихсвязь 

(например,ванглийскомязыке:firstly/firstofall,secondly,finally; 



ontheonehand,ontheotherhand),апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевогоэтикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении 

иобращении,привводныхсловах,обозначающихпорядокмыслейиихсвязь 

(например, в английском языке: firstly/firstofall, secondly, finally; 

ontheonehand, ontheotherhand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание иупотребление в устной иписьменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексическихединиц 

для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) 

и при помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly(friendly), 

-ous(famous),-y(busy); 



образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксов in-/im- 

(informal, independently, impossible); 

словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

образование именсуществительныхприпомощисуффиксов:-ance/-ence 

(performance/residence),-ity(activity);-ship(friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- 

(international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested/interesting); 

конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы 

глагола (towalk – awalk); 

образование глагола от имени существительного (apresent – topresent); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – 

therich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, atlast, etc.). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 



имёнсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – tocool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, atlast, etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (ComplexObject). Условные 

предложения реального (Conditional 0, ConditionalI) характера. 

Предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы 

FutureSimpleTense и PresentContinuousTense для выражения будущего 

действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive). 



Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early). Местоимения 

other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 

000 000). 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I saw her 

cross/crossing the road.). 

Повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense. 

Согласованиевременврамкахсложногопредложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола,be/getusedto+ 

инфинитивглагол,be/getusedtodoingsomething,be/getusedto something. 

Конструкцияboth…and…. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget 

(разницавзначении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени). 



Наречияtoo– enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и 

другие), none. 

Распознавание иупотребление в устной иписьменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have 

my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (ConditionalII). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer 

…/I’drather…. 

КонструкцияIwish…. 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense, 

Present/PastPerfectTense, Present/PastContinuousTense, Future-in-the-Past) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованиемзнанийонационально-культурныхособенностяхсвоей 



страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах 

английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактерав 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого 

языка;краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныи 



страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза(толкования), 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текстаили 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

 

 

Иностранный(немецкий)язык 

Программа по иностранному (немецкому) языку для 8-9 классов 

составленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 



образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (немецкому) языку даёт представление о 

целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровнеосновного 

общего образования средствами учебного предмета, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания программы по 

иностранному (немецкому) языку. В программе по иностранному 

(немецкому) языку для основного общего образования предусмотрено 

развитие речевых умений и языковых навыков, представленных в 

федеральной рабочей программе по иностранному (немецкому) языку 

начального общего образования, что обеспечивает преемственность между 

уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (немецкого) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует общему речевому 

развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по иностранному (немецкому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и определяются новые 

требования. В процессе обучения, освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции, повторяются и закрепляются на 

новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании 

речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (немецкому) 

языку. 

Целииноязычногообразованияформулируютсянаценностном, 



когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки 

являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 

развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения, освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся 8–9 классов на разных этапах, формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачеинформации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного (немецкого) языка формируются компетенции: 

образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно- 

познавательная,информационная,социально-трудоваяикомпетенция 



личностногосамосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (немецкому) языку 

признаютсякомпетентностный, системно-деятельностный, межкультурныйи 

коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать 

поставленные цели,добиться достиженияпланируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и другие) и использования современных средств 

обучения. 

 

Содержание 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихрешения. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр, 

музыка, музей, спорт живопись, компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Молодёжнаямода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. Транспорт. 



Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовойинформации(телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение,столицыикрупныегорода,регионы,население,официальные языки,

 достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники,знаменательныедаты,традиции,обычаи),страницыистории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, 

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожеланияивежливореагировать напоздравление,выражатьблагодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалогобменмнениями–выражатьсвоюточкузренияиобосновывать 



её, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи – создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествованиеилисообщение; 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и 

фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапо картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речисиспользованиемвопросов,ключевыхслов,планаи(или) 



иллюстраций,фотографий,таблицилибезихиспользования. 

Объёммонологическоговысказывания–10–12фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное, 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до2минут. 



Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты 

(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте ипонимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода),устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьизложенныхв 



текстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевили 

путём добавления пропущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение, несплошнойтекст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–500–600 слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщатьосебеосновныесведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. Объём письма – до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. 

Объём письменного высказывания – до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объём – 100–120 слов). 

Языковыезнанияиумения 



Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до110слов. 

Орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевогоэтикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание иупотребление в устной иписьменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). 



Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -ie 

(dieBiologie), -um (dasMuseum); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam 

(erholsam), -bar (lesbar); 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Сокращенияиаббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(zuerst, denn, zumSchlussusw). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Сложносочинённыепредложенияснаречиемdeshalb. 

Сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с 

союзом damit. 

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, 

können, mögen, сочетание würde + Infinitiv. 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание 

и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического 

содержания. 



Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии ипрозы, 

доступных в языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных вариантах 

немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общенияврамкахотобранного тематического содержания и 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 

Развитие умений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактерав 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого 

языка;краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныи 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и в питании, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, 

композиторах, музыкантах, спортсменах); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы и других ситуациях). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепри чтении аудированииязыковой,втомчисле 



контекстуальной, догадки, при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текстаили 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

 

 Второйиностранныйязык 

Второй (английский) язык 

Программа по второмуиностранному (английскому) языку на уровне 

основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в рабочей программе 

воспитания. 

Программа по второму иностранному (английскому) языку даёт 

представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования средствами учебного предмета, 

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания программы по 

иностранному (английскому) языку. В программе по второмуиностранному 

(английскому)языкудляосновногообщегообразованияпредусмотрено 



Междууровнямиобщегообразования. 

Изучение второго иностранного (английского) языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, 

воспитанию гражданскойидентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. 

Построение программы по второму иностранному (английскому) языку 

имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые 

требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматическиеформыиконструкцииповторяютсяизакрепляютсянановом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения второмуиностранному 

(английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки 

являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 

развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к 

культуре, традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся 9 классов на разных этапах формирование 

уменияпредставлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурного 



общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положениявусловияхдефицитаязыковыхсредствприполученииипередаче 

информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

второго иностранного (английского) языка формируются компетенции: 

образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно- 

познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция 

личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению второму иностранному 

(английскому) языку признаются компетентностный, системно- 

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достиженияпланируемыхрезультатовврамкахсодержания,отобранногодля 

основного общего образования, использования новых педагогических 

технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 

другие) и использования современных средств обучения. 

 

 

Содержаниеобучения 

 

Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельности врамках 

тематического содержания речи. 

Моясемья.Моидрузья.Семейныепраздники:деньрождения,Новый 

год. 
 

Внешностьихарактерчеловека(литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино, 

спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,здоровоепитание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Перепискасиностраннымисверстниками. 



Природа:дикиеидомашниеживотные.Погода.Роднойгород(село). 

Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор (в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашатьсяна предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи класса с использованием вопросов, ключевых слов и (или) 

иллюстраций,фотографийссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхв 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до3репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 



описание (предмета, внешности и одежды человека),в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование(сообщение); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речис использованием вопросов, ключевых слов,плана и(или) иллюстраций, 

фотографий. 

Объёммонологическоговысказывания–4фразы. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 

восприятияи понимания на слух несложных адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информациис использованием и без 

использования иллюстраций. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) в 

воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 



Тексты для аудирования: диалог(беседа), высказывания собеседниковв 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования 

умений читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова,с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания,с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) впрочитанном 

тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленнойв 

них информации. 

Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщениеличного 

характера, сообщение информационного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–150слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированныхна 

уровне начального общего образования: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом, 



Рождеством,днёмрождения); 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийв 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствиис 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка (объём сообщения – до 30 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фразс 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтенияи соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из 

статьинаучно-популярного характера, сообщение информационного 

характера. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до70слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительногои восклицательного знаков в конце предложения, запятой 

при перечислениии обращении, апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойречииписьменномтексте 



лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 300 лексических единиц для продуктивного 

использования и 400 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основнойспособсловообразования–аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful 

(wonderful),-ian/-an (Russian/American); 

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и 

наречийпри помощи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, 

unusually). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Предложениясначальным It. 

Предложениясглаголом-связкойtobeвPresentSimpleTense. 

Предложения с краткими глагольными формами. 

Глагольнаяконструкцияhavegot. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросыв Present Simple). 

Предложениясthere+tobe. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе 

именасуществительные, имеющие форму только множественного числа. 

Неопределённый, определённый и нулевой артикли с 



существительными(наиболеераспространённыеслучаиупотребления). 

Личныеипритяжательныеместоимения. 

Количественные числительные (1–100). 

Предлоги места, направления, времени. 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания(в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 

школе»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (некоторые национальные праздники, традициив 

проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с 

доступнымив языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на 

английском языке. 

Формированиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственникови друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныи 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традициив проведении досуга и питании). 

Компенсаторныеумения. 



Использование при чтении и аудировании языковой,в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахожденияв тексте запрашиваемой информации. 

Второй(немецкий)язык 

Программа повторому иностранному (немецкому) языку составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основехарактеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по второму иностранному (немецкому) языку даёт 

представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования средствами учебного предмета. 

Изучение второго иностранного (немецкого) языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует 

общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по второму иностранному (немецкому) языку 

имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые 

требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматическиеформыиконструкцииповторяютсяизакрепляютсянановом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

Одной из важных особенностей изучения второго иностранного 

(немецкого)языкаявляетсяопоранасформированныевпроцессеизучения 



первого иностранного языка коммуникативные умения и сопоставление 

осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и русским языками. 

Процесс изучения второго иностранного (немецкого) языка может быть 

интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

принцип комплексности, который актуален не только в отношении 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности через 

интеграцию коммуникативных задач. Данный принцип обеспечивает 

формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции 

через учёт уровня развития коммуникативной компетенции в других языкахи 

опору на неё; 

сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и 

сопоставление коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, 

первого и второго иностранных языков. Реализация этого принципа 

выступает инструментом оптимизации обучения, формирования 

металингвистического сознания обучающихся; 

принцип интенсификации учебного труда обучающихся, который 

продиктован необходимостью ускорить учебный процесс и внутренними 

характеристиками овладения вторым иностранным языком, позволяющимэто 

спроводить; 

принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет 

расширить взгляд на процесс межкультурной коммуникации. В соответствии 

с этим принципом обязательными становятся сопоставительные приёмы с 

социокультурным материалом, которые помогают, с одной стороны, 

избежать дублирования содержания обучения, а с другой – побуждают к 

анализу социокультурного содержания, рефлексии своей собственной 

культуры. 

Интенсификация учебного процесса возможна при использовании 

следующих стратегий: 

совершенствованиепознавательныхдействийобучающихся; 



переносучебныхумений; 

перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 

повышенныепосравнениюспервыминостраннымязыкомобъёмы 

новогограмматическогоилексическогоматериала; 

совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

использованиеинтегративныхупражненийизаданий,требующих 

проблемногомышления; 

рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

большая самостоятельность и автономность обучающегося в учении. 

Возрастание значимости владения несколькими иностранными 

языками, а также особенности организации учебного процесса при изучении 

второго иностранного (немецкого) языка приводит к переосмыслению целей 

и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном 

когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки 

являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 

развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствииc отобранными темами общения, освоение знанийо языковых 



явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся, формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положениявусловияхдефицитаязыковыхсредствприполученииипередаче 

информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

второго иностранного (немецкого) языка формируются ключевые 

универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению второму иностранному(немецкому) 

языку признаются компетентностный, системно- деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достиженияпланируемыхрезультатовврамкахсодержания,отобранногодля 

основного общего образования, использования новых педагогических 

технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 

другие технологии) и использования современных средств обучения. 

Поскольку решение о включении второго иностранного языка в 

образовательную программу принимает образовательная организация, то нет 

требований минимально допустимого количества учебных часов, 

выделяемых на его изучение. Однако рекомендуется выделять не менее 2 

часов в неделю или 68 часов в год для достижения качественных результатов 



изучениявторогоиностранного(немецкого)языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

1. Коммуникативныеумения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельности врамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешность и характер человека. 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт, живопись, компьютерные игры). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Молодёжная мода. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, 

ихвкладвнаукуимировуюкультуру:государственныедеятели,писатели, 



поэты. 

 Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожеланияивежливореагировать напоздравление,выражатьблагодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос – сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями – выражать свою точку зрения и обосновывать 

её, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога –до5репликсостороныкаждого собеседника в рамках 



комбинированного диалога, до 5 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи – создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование(сообщение),рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношениюк 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и 

фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапо картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или)иллюстраций, 

фотографий, таблиц или без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–7–9фраз. 

 Аудирование. 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально (невербально) реагировать на услышанное, 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявих 



содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста(текстов)дляаудирования–до1,5минут. 

 Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты 

(события)(опускаявторостепенные),прогнозироватьсодержаниетекстапо 



заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте ипонимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода),устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьизложенныхв 

текстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевили 

путём добавления пропущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение, несплошнойтекст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста(текстов)длячтения–250–300 слов. 

 Письменнаяречь. 



Развитиеуменийписьменнойречи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщатьосебеосновныесведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствиис 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка (объём письма – до 90 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста 

(объём письменного высказывания – до 90 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

письменное представление результатов выполненной проектнойработы 

(объём – 90 слов). 

2. Языковыезнанияиумения. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. Чтение вслух 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух–до100слов. 



 Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаковпрепинания:точки,вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 850 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 700 лексических единиц, изученных ранее) и 900 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 850 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -ie 

(dieBiologie), -um (dasMuseum); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -sam 

(erholsam), -bar (lesbar). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Сокращенияиаббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности (zuerst, 

denn, zumSchluss и другие). 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойречииписьменномтекстеизученныхморф

ологических формисинтаксических конструкцийнемецкого 



языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, 

Präteritum). 

Придаточные относительные предложения, вводимые относительными 

местоимениями в именительном и винительном падежах. 

Образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt. 

Придаточныеотносительныепредложениясwo,was,wie. Придаточные 

предложения цели с союзом damit. 

Сложноподчинённыепредложениявремениссоюзомnachdem. 

Инфинитивный оборот Infinitiv + zu. 

Инфинитивныйоборотum…zu+ Infinitiv. 

ОбразованиебудущеговремениFuturI:werden+Infinitiv. Глаголlassen + 

Akkusativ + Infinitiv. 

ГлаголlassenвPerfekt. 

Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом 

ob/IndirekteFrage (ob-Sätze). 

Склонениеприлагательных. 

Указательныеместоименныенаречияda(r)+наречия(davor,dabei,darauf и 

другие). 

Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий. 

Возвратныеместоимениявдательномивинительномпадежах. Предлог 

родительного падежа wegen. 

Указательныеместоименияderselbe,dasselbe,dieselbe,dieselben. 

3. Социокультурные знания иумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 



страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание 

и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранноготематического 

содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии ипрозы, 

доступных в языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных вариантах 

немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общенияврамкахотобранного тематического содержания и 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении.Соблюдение 

норм вежливости в межкультурном общении. 

Развитиеумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на немецком языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактерав 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныи 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и в питании, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны(стран)изучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах,художниках, 



композиторах,музыкантах,спортсменах); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

4. Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевыхслов,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

 

 

 

 

 История 

Программа учебного предмета «История» разработана с целью 

оказания методической помощи учителю истории в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 



учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

Место учебного предмета «История» в системе основного общего 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего. 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеи 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификациии 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоенияисторического опытасвоейстраны ичеловечества вцелом,активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихсяцелостной картиныроссийской и мировой истории,понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношениюк прошлому и настоящему 

Отечества. 

Задачамиизученияисторииявляются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 



воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствиис 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюсяв 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлогои 

настоящего, рассматривать события всоответствии спринципом историзма,в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические 

знанияв учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по историив 

пределах одного класса может варьироваться. 

 

Структураипоследовательностьизучениякурсовврамкахучебного 

предмета «История» 

 

 

Класс 

 

Курсыврамкахучебногопредмета«История» 

Примерное 

количество 

учебныхчасов 

8 Всеобщаяистория.Историяновоговремени. XVIIIв. 

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:от 

царствакимперии 

23 

45 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало 

ХХ в. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX—началеХХв. 

 

68 

9 Модуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии» 17 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 

Введение. 



ВекПросвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных науки 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Д. Локки Т. 

Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция ‒ 

центрПросвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ. Вольтера, 

Ш.Монтескьё,Ж.Руссо.«Энциклопедия»(Д. Дидро,Ж. Д’Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 

Влияние просветителейна изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королейи философов». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

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

Просвещённый абсолютизм: правители, идеи, практика. Политикав 

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и 

Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и 

виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного 

труда машинным. Социальные и экономические последствияпромышленного 

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

Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого 

порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянскиеземлив 

XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II 

Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и 

Иосифа II. Реформы просвещённого абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 



Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 

правлениеКарла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление 

колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. 

Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности 

экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войныза независимость. Первые 

сражениявойны.СозданиерегулярнойармииподкомандованиемД.Вашингтона. 

Принятие Декларации независимости(1776). Перелом ввойне и её 

завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за 

независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах 

(1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы 

революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические течения и деятели революции (Ж. Дантон, Ж-П.Марат). 

Упразднение монархиии провозглашение республики. Вареннский кризис. 

Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьбав годы республики. Конвент и «революционный 

порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. 

Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, 

новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 

г.).УчреждениеДиректории.НаполеонБонапарт.Государственныйпереворот 



18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и 

значение революции. 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

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

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение образования. ЛитератураXVIII 

в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные 

авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие Россиив 

международных отношениях в XVIII в. Северная война(1700-1721). 

Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763). 

Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

СтраныВостокавXVIIIв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; СелимIII. Индия. Ослабление империи 

Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение 

британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 

маньчжурских императоров, системауправлениястраной. Внешняя политика 

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

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

Востока в XVIII в. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИсторияРоссии.Россиявконце XVII‒XVIIIв.:отцарствакимперии. Введение. 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI. 



Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в 

концеXVIIв.Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача. Начало 

царствования ПетраI, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи.Стрелецкиебунты.Хованщина.Первыешагинапутипреобразований.Азо

вские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов  и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводыи 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципымеркантилизма 

и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табельо 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усилениеналогового 

гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистрыи 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург ‒ новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода. 

Положениеинославныхконфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первойчетверти 

XVIIIв.ВосстаниявАстрахани, Башкирии,наДону. Делоцаревича Алексея. 

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

началевойныиихпреодоление.БитвапридеревнеЛеснаяипобедапод 



Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у 

мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра Iвобласти культуры.Доминированиесветского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности 

честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований. 

ОбразПетраIврусскойкультуре. 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовыеперевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приходк властиАнны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана,А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 



Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

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

И.И. Шувалов. Россияв международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие 

в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота28 

июня 1762 г. 

Россияв1760-1790-хгг.ПравлениеЕкатериныIIиПавла I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики.Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамотыдворянствуигородам.Положениесословий.Дворянство‒ 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителейсословий 

к местному управлению. Создание дворянских обществ вгуберниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 

Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельностипо привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление веротерпимости по отношениюк неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношениюк исламу. Башкирские 

восстания. Формирование черты оседлости. 



Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строяв 

экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиковвразвитиипромышленности.Крепостной ивольнонаёмныйтруд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространениепроизводствахлопчатобумажныхтканей.Началоизвестных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовыи другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны.Водно- 

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговлев Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянскийи 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Уралаи 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные 

задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному 

морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительствоновыхгородовипортов.ОснованиеПятигорска,Севастополя, 



Одессы,Херсона.Г.А.Потёмкин.ПутешествиеЕкатериныIIнаюгв1787г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польшедо начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместес империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 

предводительствомТ. Костюшко. 

РоссияприПавлеI.ЛичностьПавлаIиеёвлияниенаполитикустраны. 

Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий.Укреплениеабсолютизмачерезотказотпринципов 

«просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейскогохарактерагосударстваиличнойвластиимператора.Актопрестоло

наследиииМанифесто«трёхдневнойбарщине».Политикапо 

отношениюкдворянству,взаимоотношениясостоличнойзнатью.Мерыв 

области внешней политики. Причины дворцового переворота11 марта 1801 г. 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.Итальянскийи 

ШвейцарскийпоходыА.В.Суворова.ДействияэскадрыФ.Ф.Ушаковав 

Средиземномморе. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистикеи 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина,Д.И. 

Фонвизина.Н.И.Новиков,материалыоположениикрепостныхкрестьянвего 

журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светскойкультурыпослепреобразований Петра I.Укреплениевзаимосвязейс 

культурой стран Европы. Масонство в России. Распространениев России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм,рококо).Вкладвразвитиерусскойкультурыучёных, 



художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к 

жизнии культуре русского народа и историческому прошлому России кконцу 

столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

РоссийскаянаукавXVIIIв.АкадемиянауквСанкт-Петербурге. 

Изучение страны ‒ главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо- 

Западного побережья Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. 

Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

городеСанкт-Петербурге и г. Москве, Института благородных девиц в 

Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет ‒ первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, 

формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

городаСанкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре города 

Москвы и города Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ансамблейв стиле классицизма в обеих столицах. В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастераи 

произведения. Академия художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

НашкрайвXVIIIв. 



Обобщение. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX‒началоХХв. 

Введение. 

ЕвропавначалеXIXв. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в завоёванных странах. Отношение населения к 

завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных,либеральных,радикальныхполитическихтеченийипартий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-егг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские 

революции1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение 

марксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ‒началеХХв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная 

империя; доминионы. 

Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика. 



Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 

гг. Парижская коммуна. 

Италия.Подъёмборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур, 

Д.Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил 

II. 

Германия. Движение за объединение германских государств.О. 

Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических 

союзови колониальные захваты. 

СтраныЦентральнойиЮго-ВосточнойЕвропывовторойполовине 

XIX –начале XXв.Габсбургскаяимперия:экономическоеиполитическое 

развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 

народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая 

война1877-1878 гг., её итоги. 

Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861-1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европыи 

США в конце XIX ‒ начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная 

революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогрессв промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 

основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX‒началеХХв. 

Политикаметрополийвлатиноамериканскихвладениях.Колониальное 



общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений.Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг.: участники, итоги, значение. 

СтраныАзиивХIХ‒началеХХв. 

Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава. 

«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. 

Модернизацияв экономике и социальных отношениях. Переход к политике 

завоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов. 

«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». 

Революция1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 

революция1908-1909 гг. 

Революция1905-1911г.вИране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. 

Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением британской 

короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание 

Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

НародыАфрикивХIХ‒началеХХв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядкии 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 

против колонизаторов. Англо-бурская война. 

РазвитиекультурывXIX‒началеХХв. 

НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX‒началеХХв. 

Революциявфизике.Достиженияестествознанияимедицины.Развитие философии, 

психологии и социологии. 



Распространениеобразования.Техническийпрогрессиизмененияв 

условияхтрудаиповседневнойжизнилюдей.ХудожественнаякультураXIX 

–началаХХв.Эволюциястилейвлитературе,живописи:классицизм, 

романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальноеи театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизньи творчество. 

Международныеотношенияв XIX‒началеXXв. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX ‒ 

начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX‒началеXXв. Введение. 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение 

Финляндии.ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812г.Отечественная 

война1812г. –важнейшеесобытиероссийскойимировойистории XIXв. 

Венскийконгрессиегорешения.Священныйсоюз.Возрастание ролиРоссии в 

европейской политике после победы над Наполеоном и Венскогоконгресса. 



Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике. 

Польскаяконституция1815г.Военные поселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества. 

Восстаниедекабристов14декабря1825г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительствооб образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьянП.Д. Киселёва 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. 

Россияи Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный 

союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

перевороти его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москваи Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговыеи промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождениесоциалистическоймысли.Складываниетеориирусского 



социализма.А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественнойкультуре:романтизм,классицизм,реализм.Ампиркакстиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры. 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. 

Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание1830-1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII. 

Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государствуи 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.Завершение 



Кавказской войны.Присоединение СреднейАзии. РоссияиБалканы. Русско- 

турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россияв1880-1890-хгг. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного 

развития России. Государственный национализм. Реформы и контрреформы. 

Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 

суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: 

традициии новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их рольв 

экономическойисоциальноймодернизации.Миграциисельскогонаселенияв 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурноепространствоимпериивовторойполовине XIXв. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формированииобщественногомнения.Народная,элитарнаяимассовая 



культура. Российская культура XIX в.как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школыи её вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национальногои религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 

Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее 

знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений. 

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика.Большоеобществопропаганды.«Хождениевнарод».«Земляи 



воля» и её раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

РоссиянапорогеХХв. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизацияиобликгородов.Отечественныйииностранныйкапитал,его 

рольв индустриализации страны. Россия ‒ мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 

слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщиныв обществе. Церковь в условиях кризиса имперской 

идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические 

элитыи национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политикана Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в 

России. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плевена посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 

терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян,среднихгородскихслоёв,солдатиматросов.Всероссийская 



октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампанияв I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа 

системныхреформ,масштаб и результаты. Незавершенность преобразований 

и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участиев 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явленияв 

художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традициии новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрывамежду 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 



НашкрайвXIX‒началеХХв. 

 

Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии». 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России»(далее‒Программамодуля)составленанаосновеположенийи 

требованийк освоению предметных результатов программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной 

рабочейпрограммывоспитания,Концепциипреподаванияучебногокурса 

«История России»в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в 

системе основного общего образования определяется его познавательными 

мировоззренческим значением длястановленияличностивыпускникауровня 

основного общего образования. Содержание учебного модуля, его 

воспитательныйпотенциалпризванреализоватьусловиядляформированияу 

подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, 

осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого 

народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения 

знаниями об основных этапахи событиях новейшей истории России науровне 

среднего общего образования. 

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую 

историю России» образовательная организация вправе использовать 

материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленныена сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССРи военных преступлений нацистов в годы Великой 

Отечественной войны1941 – 1945 гг. 

Учебныймодуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»имеет 



также историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи 

способность и готовность к защите исторической правды и сохранению 

исторической памяти, противодействию фальсификации исторических 

фактов. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения 

обучающимися предметного материала до 1914 г. и установлению его 

взаимосвязейс важнейшими событиями Новейшего периода истории России. 

Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России»: 

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого 

обществапри особом внимании к месту и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,гражданственности, 

уваженияк своему Отечеству ‒ многонациональному Российскому 

государству,в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 

между людьмии народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюсяв 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлогои 

настоящего, рассматривать события всоответствии спринципом историзма,в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формированиеуобучающихсяуменийприменятьисторическиезнанияв 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не 

толькок прошлому, но и к настоящему родной страны. 



Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван 

обеспечивать достижение образовательных результатов при изучении 

историина уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного 

модуляна развитие умений обучающихся «устанавливать причинно- 

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов,их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

ХХ‒ начала XXIв.;характеризоватьитогииисторическоезначение 

событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван 

познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории 

России, предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ 

начала XXI в.в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной 

истории, при реализации федеральной рабочей программы воспитания и 

организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность 

опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событиях 

Новейшей истории России,об их предпосылках (истоках), главных итогах и 

значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть 

реализован в двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения 

обучающимисяпредметного материала до 1914 г. для установленияего 

взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории 

России(в курсе «История России», включающем темы модуля). В этомслучае 

предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиесяв 

Программе модуля «Введение в Новейшую 

историюРоссии»,даютсявлогическойисмысловойвзаимосвязистемами, 



содержащимися в программе по истории. При таком варианте реализации 

модуля количество часов на изучение курса История России в 9 классе 

рекомендуется увеличить на 17 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношенийиз перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей,в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (рекомендуемый объём – 17 учебных часов). 

 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9 класса 
 

Программакурса«ИсторияРоссии»(9 

класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программаучебногомодуля 

«ВведениевНовейшуюисторию 

России» 

Введение 1 Введение 

Перваяроссийскаяреволюция1905- 

1907 гг. 

1 Российскаяреволюция 

1917—1922 гг. 

Отечественнаявойна 

1812 г. ‒ важнейшее событие 

российскойимировойисторииXIXв. 

Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя 

2 ВеликаяОтечественнаявойна 

1941-1945 гг. 

Социальнаяиправоваямодернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского 

обществаиосновныенаправления 

общественныхдвижений 

19 РаспадСССР.Становлениеновой 

России (1992-1999 гг.) 

Напорогеновоговека  Возрождениестраныс2000-х гг. 



Крымскаявойна.Героическая оборона 

Севастополя. 

Обществоивластьпослереволюции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, 

масштаб и результаты 

3 Воссоединение 

КрымасРоссией 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 

 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостногоучебного 

курса 

 

 

№ 

 

Темы курса 

Примерное 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Российскаяреволюция1917—1922гг. 5 

2 ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг. 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999 гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.Воссоединение 

Крымас Россией 

3 

5 Итоговоеповторение 2 

 

Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период 

Новейшей истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие 

события, процессыХХ ‒ начала XXI в. 

Российскаяреволюция1917—1922 гг. 

РоссийскаяимпериянаканунеФевральскойреволюции1917г.: 



общенациональныйкризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколаяII. 

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. 

Гражданскаявойнакакнациональнаятрагедия.Военнаяинтервенция. 

Политика белых правительств А. В. 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. 

ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945гг. 

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 врагуи 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 пособниковна 

территорииСССР.Разграблениеиуничтожениекультурныхценностей. 



Холокост.Гитлеровскиелагеряуничтожения(лагерясмерти). 

КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны. 

Сталинградскаябитва.БитванаКурскойдуге. 

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 

конструкторовв 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. Битваза Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание 

Великой Отечественной войны. 

РазгроммилитаристскойЯпонии.3сентября 

мировой войны. 

–окончаниеВторой 

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 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 

Российской Федерации о защите исторической правды. 

Города-герои.ДнивоинскойславыипамятныедатывРоссии.Указы 



Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий 

«Городавоинскойславы»,«Городатрудовойдоблести»,атакжедругих 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 

праздничныешествиявчестьДняПобеды.Акции«Георгиевскаяленточка»и 

«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. 

Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.). 

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 

СССРна международной арене. 

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира. 

Становление Российской Федерации как суверенногогосударства(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 

преобразованийв стране. Совершенствование новой российской 

государственности. Угроза государственному единству. 

Россиянапостсоветскомпространстве.СНГиСоюзноегосударство. 

ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойдержавы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 



Возрождениестраныс2000-хгг. 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановленияи 

укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. Восстановление единого правового пространства 

страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

ВоссоединениеКрымасРоссией. 

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. 

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 

РеспубликойКрым опринятиив Российскую Федерацию РеспубликиКрым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О 

принятиивРоссийскуюФедерациюРеспубликиКрымиобразованиив 

составеРоссийскойФедерацииновыхсубъектов 

города федерального значения Севастополя». 

–РеспубликиКрыми 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные 

последствия. 

РоссийскаяФедерация насовременном этапе.«Человеческийкапитал», 

«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 

(строительствоКрымскогомоста,трубопроводов«СилаСибири»,«Северный 

поток»идругие).ПоддержкаодарённыхдетейвРоссии(образовательный 



центр«Сириус»и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции 

России(2020 г.). 

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для 

современной России. Воссоздание Российского исторического общества 

(далее‒РИО)иРоссийскоговоенно-историческогообщества(далее‒РВИО). 

Историческиепарки«Россия‒Мояистория».Военно-патриотическийпарк 

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. 

Итоговоеповторение. 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Нашиземляки‒героиВеликойОтечественнойвойны(1941-1945гг.). 

Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

 

 

 

2.2. 6 Обществознание 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, в соответствии с концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной 

рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: 

учебныйпредметпозволяетпоследовательнораскрыватьобучающимся 



подросткового возраста особенности современного общества, различные 

аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников 

социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, 

вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 

необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихсяв мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, 

оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации; 

развитиеличностинаисключительноважномэтапееёсоциализации‒ 

в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, 



политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных 

и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, 

соответствующее современному уровню знаний и доступной по содержанию 

для обучающихся подросткового возраста; освоение обучающимися знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово- 

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Содержаниеучебногопредмета 



Человеквэкономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность.Производство ‒ 

источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная 

экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как 

повысить эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам(депозит,кредит, 

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних 

хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. 

Источники доходови расходов семьи. Семейный бюджет. Личный 

финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и 

расходыгосударства.Государственныйбюджет.Государственнаябюджетная и 

денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная 

политика по развитию конкуренции. 



Человеквмирекультуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культурына 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образованияв 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 

Религиии религиозные объединения в Российской Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусства вжизничеловекаи 

общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила 

безопасного поведения в Интернете. 

Человеквполитическомизмерении. 

Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая 

организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя 

политика. 

Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формы 

правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 

устройство. 

Политическийрежимиего виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и 

гражданское общество. 

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум.Политические партии,их роль 

в демократическом обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 



Гражданинигосударство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации.Россия ‒ 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия ‒социальное государство. Основные направления 

и приоритеты социальной политики российского государства. Россия ‒ 

светское государство. 

Законодательные,исполнительныеисудебныеорганыгосударственной 

власти в Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская 

Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная 

Дума Российской Федерации и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный 

Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в 

Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человекаи 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

Человеквсистемесоциальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных 

общностейи групп. 

Социальнаямобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 

Социализацияличности. 



Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейные ценности. 

Основные роли членов семьи. 

Этносинация.Россия 

нациив диалоге культур. 

–многонациональноегосударство.Этносыи 

Социальная политика Российского государства. Социальные 

конфликтыи пути их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркоманиии алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость 

здорового образа жизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, 

проявленияи последствия глобализации, её противоречия. Глобальные 

проблемыи возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её 

улучшения. 

Молодёжь 

движение. 

–активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрское 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и 

карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздорового образа 

жизни. Мода и спорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир. 

Особенностиобщенияввиртуальномпространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

 

 

География 

Программа по географии составлена на основе требований крезультатам 

освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в рабочей 

программе воспитания и подлежит непосредственному применению 



при реализации обязательной части образовательной программы основного 

общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

География в основной школе — предмет, формирующий уобучающихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Землекакпланетелюдей,обосновныхзакономерностях развития природы,о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовм звеном 

в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малойродине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3) воспитание экологическойкультуры,соответствующейсовременному 



уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах 

сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, 

для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формированиекомплексапрактико-ориентированныхгеографических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Раздел1.ГеографическоепространствоРоссии 

 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

История освоения изаселениятерриториисовременнойРоссиивXI— 

XVI вв. Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские 

первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение 

Крыма с Россией. 

Практическаяработа 

1.ПредставлениеввидетаблицысведенийобизмененииграницРоссии 



наразныхисторическихэтапахнаосновеанализагеографическихкарт. 

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

Государственная территория России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная 

экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение 

России. Виды географического положения. Страны — соседи России. 

Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема3.Времянатерритории России 

Россиянакартечасовыхпоясовмира.КартачасовыхзонРоссии. 

Местное,поясноеизональноевремя:рольвхозяйстве ижизнилюдей. 

Практическаяработа 

1.ОпределениеразличиявовременидляразныхгородовРоссиипокарте 

часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районированиетерритории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических 

исследований и территориального управления. Виды районирования 

территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 

Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические 

районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал,Сибирь 

и Дальний Восток. 

Практическаяработа 

1.Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных 

округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения. 



Раздел2.ПриродаРоссии 

Тема1.Природныеусловияиресурсы России 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Принципы рационального природопользования и методы их реализации. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих 

Россию. 

Практическаяработа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам 

и статистическим материалам. 

Тема2.Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и 

плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные 

формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности 

рельефа своего края. 

Практическиеработы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений. 



2. Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая. 

Тема3.Климатиклиматические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на 

климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 

воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и 

регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические 

изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности 

климата своего края. 

Практическиеработы 

1. Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества атмосферных осадков, испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам 

океанов.ГлавныеречныесистемыРоссии.Опасныегидрологические 



природные явления и их распространение по территории России. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Практическиеработы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рекРоссии. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны. 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Особенности растительного и 

животного мира различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

ВысотнаяпоясностьвгорахнатерриторииРоссии. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, 

экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата 

для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссииисвоегокрая. 



Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, 

занесённые в Красную книгу России. 

Практическиеработы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах. 

2. Анализразличныхточекзренияовлиянииглобальныхклиматических 

изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на 

основе анализа нескольких источников информации. 

 

Раздел3.НаселениеРоссии 

Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение 

населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения 

России и их географические различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. 

Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние 

миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков Россиив 

разные исторические периоды. Государственная миграционная политика 

Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическаяработа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных 

округов) Российской Федерации или своего региона. 

Тема2.Территориальныеособенностиразмещениянаселения 



России 

Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения как 

показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в 

географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и 

сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни 

страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская 

местность и современные тенденции сельского расселения. 

Тема3.Народыирелигии России 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая 

классификация народов России. Крупнейшие народы России и ихрасселение. 

Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическаяработа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов РФ». 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная 

структура населения России в географических районах и субъектах 

Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные 

пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическаяработа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на 

основе анализа половозрастных пирамид. 



Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости населения России и 

факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическаяработа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностяместественного 

и механического движения населения. 

Раздел1.ХозяйствоРоссии 

 

Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её 

хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: 

территории опережающего развития, основная зона хозяйственногоосвоения, 

Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и 

направления пространственного развития страны. Субъекты Российской 

Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственныйкапитал.Распределениепроизводственногокапитала 

по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическаяработа 

1. ОпределениевлияниягеографическогоположенияРоссиина 



особенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства. 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. 

Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. 

Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, 

электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭКна 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии 

России на период до 2035 года». 

Практическиеработы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в 

отдельных регионах страны. 

Тема3.Металлургическийкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии 

производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещенияпредприятий 

разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую 

среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной 

металлургии России до 2030 года», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. №4260-р. 

Практическаяработа 



1. Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятийметаллургического комплексав различныхрегионах страны(по 

выбору)". 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей 

политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающейсреды, 

значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. 

Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса. 

Практическаяработа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализаразличных 

источников информации. 

Тема5.Химико-леснойкомплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий.Место Россиивмировом производстве химической продукции. 

География важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая 

промышленностьиохранаокружающейсреды.Основныеположения 

«Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период 

до 2030 года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающаяицеллюлозно-бумажнаяпромышленность.Факторы 



размещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоны и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы 

развития. Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года». 

Практическаяработа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 

1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(далее-АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: 

география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года». Особенности АПК своего края. 

Практическаяработа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК. 

Тема7.Инфраструктурныйкомплекс 



Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, 

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: 

основныетранспортныепутиилиниисвязи,крупнейшиетранспортныеузлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. 

Особенностисферыобслуживаниясвоегокрая. 

Проблемыиперспективыразвитиякомплекса.«Стратегияразвитиятранспо

рта России на период до 2030 года, Федеральный проект 

«Информационнаяинфраструктура». 

Практическиеработы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 

Тема8.Обобщениезнаний 

Государственнаяполитикакакфакторразмещенияпроизводства. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 

года»: основные положения. Новые формы территориальной организации 

хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства 

России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории 

опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 

хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и 

государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическаяработа 

1. Сравнительнаяоценкавкладаотдельныхотраслейхозяйствав 



загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических 

материалов. 

 

Раздел2.РегионыРоссии 

Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России 

Географические особенности географических районов: Европейский 

Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально- 

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегионапо 

уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическиеработы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникам информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического 

развития на основе статистических данных. 

Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и 

Дальний Восток. Географическое положение. Особенности природно- 

ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально- 

экономического развития; их внутренние различия. 

Практическаяработа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям. 

2. Выявлениефакторовразмещенияпредприятийодногоиз 



промышленныхкластеровДальнегоВостока(повыбору). 

Тема3.Обобщениезнаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная 

программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». 

Раздел6.Россиявсовременном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Россия в составе международных экономических и политических 

организаций.Взаимосвязи Россиисдругимистранамимира.Россияистраны 

СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства 

России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

 

 Математика 

 

Программа по математике для обучающихся 8–9 классов разработана 

наосновеФГОСООО.Впрограммепоматематикеучтеныидеииположения 

концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего 

мира – пространственные формы и количественные отношения (от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей). 

Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретацию 

социальной, экономической, политической информации, дают возможность 

выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 

владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, 

житьвусловияхнеопределённостиипониматьвероятностныйхарактер 



случайныхсобытий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический 

стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. 

Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Изучение математики обеспечивает формирование 

алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать 

по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать 

новые. В процессе решения задач – основой учебной деятельности на уроках 

математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с 

методами познания действительности, представлениями о предмете и 

методах математики, их отличии от методов других естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. 

Приоритетными целями обучения математике в 8–9 классах являются: 

формированиецентральных математическихпонятий (число,величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция),обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязиматематикииокружающегомира,пониманиематематикикак 



частиобщейкультуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико- 

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

Основныелиниисодержанияпрограммыпоматематикев8–9классах: 

«Числаивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические 

фигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»), 

«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно,каждая 

в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, 

а в тесном контакте и взаимодействии. 

 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно- 

научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов 

в природе и обществе, роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом 

обществе.Изучениеалгебрыобеспечиваетразвитиеумениянаблюдать, 



сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, 

способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, 

формулировать утверждения. 

Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления 

обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, 

обобщениеиконкретизацию,абстрагированиеианалогию.Обучениеалгебре 

предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся,поэтомусамостоятельноерешениезадачявляетсяреализацией 

деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного 

общего образования основное место занимают содержательно-методические 

линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 

линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с 

другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены 

некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах 

математического образования и способствующие овладению обучающимися 

основ универсального математического языка. Содержательной и 

структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его 

интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 

дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представленийодействительномчисле.Завершениеосвоениячисловой 



линииотнесеноксреднемуобщемуобразованию. 

Содержаниедвухалгебраическихлиний–«Алгебраическиевыражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, 

смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне 

основного общего образования учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как 

языка для построения математических моделей, описания процессов и 

явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 

дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует 

развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе 

и обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся 

умения использовать различные выразительные средства языка математики – 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласноучебномупланув8–9классахизучаетсяучебныйкурс 

«Алгебра», который включает следующие основные разделы 

содержания:«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения», 

«Уравненияинеравенства»,«Функции»,«Теориявероятностиистатистика». 

Числаивычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений 

и вычислениям. Действительные числа. 



Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраические выражения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравненияинеравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства иихсвойства. Неравенство соднойпеременной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции. 

Понятие функции. Область определения и множество значений 

функции. Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры 

графиков функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y =, y=|x|. Графическое 

решение уравнений и систем уравнений. 

Вероятностьистатистика 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над 



множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций 

над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, 

включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Числаивычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числа 

как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие 

между множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения. 

Округлениечисел.Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

Уравненияинеравенства. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой 

степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух 

линейныхуравненийсдвумяпеременными.Решениесистемдвухуравнений, 

одно из которых линейное, а другое – второй степени. Графическая 

интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решениелинейныхнеравенствсоднойпеременной.Решениесистем 



линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

Функции. 

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

Графикифункций:,иихсвойства. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых nчленов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

Вероятностьистатистика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по 

реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Решение 

задач с использованием комбинаторики. Элементарные события случайного 

опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь 

между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, 

обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование 

висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило 

умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположныесобытия.ДиаграммаЭйлера.Объединениеи 



пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые 

события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, 

диаграмм Эйлера. 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, 

имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур,их 

отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, 

доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного 

общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения. 

Целью изучения геометрии является использование её как инструмента 

при решении как математических, так и практических задач, встречающихся 

в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять 

геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти 

площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину 

оптоволоконногокабеляилитребуемыеразмерыгаражадляавтомобиля.При 

решении задач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать полученный результат. 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы 

содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрическихвеличин»,«Декартовыкоординатынаплоскости», 

«Векторы»,«Движенияплоскости»,«Преобразованияподобия». 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианыпрямоугольного 



треугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенствапрямоугольных 

треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о 

длине ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный 

перпендикулярк отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное 

расположение окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. 

Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности 

треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм,егопризнакиисвойства. Частные 

случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и 

свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и 

теорема о пропорциональных отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей 

подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой 

бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении 

практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции 

угловв 30°, 45° и 60°. 



Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. 

Углы между хордами и секущими. Вписанные и описанные 

четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касание 

окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. 

Решение практических задач с использованием теоремы косинусов итеоремы 

синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении 

отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, 

противоположно направленные векторы, коллинеарность векторов,равенство 

векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности 

в координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его 

применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и 

радианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, 

сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 

 

 Информатика 

 

Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновной 



Образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленных в 

ФГОС ООО, а также рабочей программы воспитания МОУ СШ № 2 с. 

Кузоватово . 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

информатикина базовом уровне, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике является основой для составления 

авторских учебных программ, тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвитиянаукиинформатики,достижениямнаучно- 

технического прогресса и общественной практики, за счёт развития 

представленийоб информации как о важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества, понимания ролиинформационных 

процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного 

общества; обеспечение условий, способствующих развитию 

алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности 

в современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

формирование иразвитиекомпетенцийобучающихсяв области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 



коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; воспитание 

ответственного и избирательного отношения к информациис учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремленияк 

продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности 

протекания и возможности автоматизации 

информационных процессов 

в различных системах; основные области применения информатики, 

прежде всего информационные 

технологии,управлениеисоциальнуюсферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многиепредметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так ив иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то 

есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»–сформировать 



у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих 

в практической деятельности, для их решения с помощью 

информационных технологий, умения и навыки формализованного описания 

поставленных задач; базовые знания об информационном моделировании, в 

том числе 

о математическом моделировании; знание основных алгоритмических 

структур и умение применять эти знания 

для построения алгоритмов решения задач по их математическим 

моделям; умения и навыки составления простых программ по построенному 

алгоритму 

на одном из языков программирования высокого уровня; умения и 

навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных системдля решения с 

их помощью практических задач, владение базовыми нормами 

информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач 

спомощьюинформационныхтехнологий,применятьполученныерезультаты в 

практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания 

учебногопредметав виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; теоретические основы информатики;алгоритмы 

и программирование; информационные технологии. 



СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Теоретическиеосновыинформатики 

Системысчисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. 

Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему 

чисел, записанных в других системах счисления. 

Римскаясистема счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 

1024в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. 

Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы 

и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную 

системы и обратно. Арифметические операции в двоичной системе 

счисления. 

Элементыматематическойлогики 

Логические высказывания. Логические значения 

высказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции:«и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. 

Определение истинности составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические 

выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

Алгоритмыи программирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакплан 



управленияисполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде 

блоксхемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнениеи 

невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений,с 

условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящегок 

требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка 

несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений дляуправления 

формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и 

логические ошибки. Отказы. 

Языкпрограммирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 

отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остатокот 

деления. 

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыраженийна 



изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и максимумаиз 

двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального 

числав позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на 

отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого 

числана другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в 

строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализалгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных, определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 

Цифровая грамотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповеденияв 

ней 

ГлобальнаясетьИнтернет.IP-адресаузлов.Сетевоехранениеданных. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные 

социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в 

Интернете.БезопасныестратегииповедениявИнтернете.Предупреждение 



вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работавинформационномпространстве 

Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: 

коммуникационные сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и 

другие), справочные службы 

(карты,расписанияидругие),поисковыеслужбы,службы обновления 

программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных 

услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб- сервис: 

онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки 

программ. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Моделированиекакметодпознания 

Модель. Задачи, решаемыеспомощью моделирования.Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. 

Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые 

модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному 

условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. 

Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 

(источник)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.Вычисление 

количества путейв направленном ациклическом графе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высота 



дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с 

помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмыи программирование 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программс 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмовдля 

управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык):заполнениечислового 

массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода 

чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного 

значенияв массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному 

условию, нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Управление 

Управление.Сигнал.Обратная связь.Получениесигналовотцифровых 



датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры 

использования принципа обратной связи в системах управления 

техническими устройствамис помощью датчиков, в том числе в 

робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движениемв 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и другие системы). 

Информационныетехнологии 

Электронныетаблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках 

электронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. 

Встроенные функциидля поиска максимума, минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение 

диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор 

типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная 

и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших 

наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны, 

региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными 

технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных 

приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, 

специалист по анализу данных, системный администратор. 



 Физика 
Программа по физике для 8-9 классов составлена на основе положенийи 

требований к результатам освоения на базовом уровне основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также сучётом 

рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного 

предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения 

физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала 

по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 

учёте возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и 

явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической 

географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира,предоставляет 

наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть 

способа получения достоверных знаний о мире. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественнонаучной грамотности и 

интереса к науке у обучающихся. 



Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение 

следующими компетентностями, характеризующими естественнонаучную 

грамотность: 

• научнообъяснятьявления; 

• оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования; 

• интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждённой решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 

декабря 2019 г. № ПК4вн). 

Целиизученияфизики: 

• приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей; 

• развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформирование 

исследовательскогоотношениякокружающимявлениям; 

• формирование научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

• формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

• развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к 

дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного 

общего образования обеспечивается решением следующих задач: 



• приобретение знаний о дискретном строении вещества, о 

механических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых 

явлениях; 

• приобретениеуменийописыватьиобъяснятьфизическиеявленияс 

использованиемполученныхзнаний; 

• освоение методов решения простейших расчётных задач с 

использованием физических моделей, творческих и практико- 

ориентированных задач; 

• развитиеуменийнаблюдатьприродныеявленияивыполнятьопыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов; 

• освоениеприёмовработысинформациейфизическогосодержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, анализ и 

критическое оценивание информации; 

• знакомствососферамипрофессиональнойдеятельности,связанными 

с физикой, и современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки. 

 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и 

опытов носит рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения 

лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по физике. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Раздел6.Тепловыеявления. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярнокинетической теории. 



Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. 

Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения 

частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и 

тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и 

отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

ПринципыработытепловыхдвигателейКПДтепловогодвигателя. 

Тепловыедвигателиизащитаокружающейсреды. 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах. 

Демонстрации. 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

4. Наблюдениетепловогорасширениятел. 

5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаинагреванииили 

охлаждении. 

6. Правилаизмерениятемпературы. 

7. Видытеплопередачи. 

8. Охлаждениеприсовершенииработы. 



9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

10. Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ. 

11. Наблюдениекипения. 

12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

13. Моделитепловыхдвигателей. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиилисахара. 

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейи 

твёрдых тел. 

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотего объёма 

и нагревания или охлаждения. 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости 

в термометрической трубке от температуры. 

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил. 

8. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячей 

воды. 

9. Определение количества теплоты, полученного водой при 

теплообмене с нагретым металлическим цилиндром. 

10. Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 

11. Исследованиепроцессаиспарения. 

12. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

13. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия 

заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами). 



Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое 

замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение 

электромагнитоввтехнике.Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в 

технических устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации. 

1. Электризациятел. 

2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

3. Устройствоидействиеэлектроскопа. 

4. Электростатическаяиндукция. 



5. Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

6. Проводникиидиэлектрики. 

7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

8. Источникипостоянноготока. 

9. Действияэлектрическоготока. 

10. Электрическийтоквжидкости. 

11. Газовыйразряд. 

12. Измерениесилытокаамперметром. 

13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

14. Реостатимагазин сопротивлений. 

15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 

18. Опыт Эрстеда. 

19. Магнитноеполетока.Электромагнит. 

20. Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

21. Электродвигательпостоянноготока. 

22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

23. ОпытыФарадея. 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения. 

25. Электрогенераторпостоянноготока. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при 

соприкосновении. 

2. Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики. 

3. Сборкаипроверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. 

4. Измерениеирегулированиесилытока. 



5. Измерениеирегулированиенапряжения. 

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала. 

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов. 

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов. 

10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор. 

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на 

резисторе. 

12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,от 

напряжения на ней. 

13. ОпределениеКПДнагревателя. 

14. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их 

объединении и разделении. 

16. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия 

катушки с током и магнита от силы тока и направления тока в 

катушке. 

18. Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

19. Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя. 

20. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного 

тока. 



Раздел8.Механическиеявления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное 

движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная 

скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное 

падение. Опыты Галилея. 

Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения. 

Линейнаяиугловаяскорости.Центростремительноеускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона. 

Принципсуперпозиции сил. 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,сила 

трения покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 

падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, 

трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностьюземли.Потенциальнаяэнергиясжатойпружины.Кинетическая 

энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 

Демонстрации. 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел 

отсчёта. 



2. Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогожетела 

относительно разных тел отсчёта. 

3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

6. Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта 

«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении 

относительно кабинета физики. 

7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующейнанего силы. 

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 

9. Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

10. Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

13. Сохранениеимпульсаприабсолютноупругомвзаимодействии. 

14. Наблюдениереактивногодвижения. 

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

16. Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействием 

пружины. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерного 

движения шарика или тележки. 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарика 

по наклонной плоскости. 

3. Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипо 

наклонной плоскости. 

4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренном 

движении без начальной скорости. 



5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без 

начальной скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то 

соответствующие промежутки времени одинаковы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления. 

7. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

8. Определениежёсткостипружины. 

9. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениитела по 

горизонтальной поверхности. 

10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков. 

11. Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны. 

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период, 

частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение 

энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук. 

Демонстрации. 

1. Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости

. 

2. Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине. 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 



6. Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Определение частоты и периода колебаний математического 

маятника. 

2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника. 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити 

груза от длины нити. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза. 

5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногок 

нити, от массы груза. 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины. 

7. Измерениеускорениясвободногопадения. 

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства 

света. 

Демонстрации. 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 

2. Волновыесвойствасвета. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильного 

телефона. 

Раздел11.Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное 

распространениесвета.ЗатменияСолнцаиЛуны.Отражениесвета.Плоское 



зеркало.Законотражениясвета. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение света. Использование полного внутреннего отражения в 

оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, 

микроскопа и телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и 

дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации. 

1. Прямолинейноераспространениесвета. 

2. Отражениесвета. 

3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

4. Преломлениесвета. 

5. Оптическийсветовод. 

6. Ходлучейвсобирающейлинзе. 

7. Ходлучейврассеивающейлинзе. 

8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 

9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

10. Модельглаза. 

11. Разложениебелогосветавспектр. 

12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотугла 

падения. 

2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла 

падения на границе «воздух–стекло». 

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 



5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей 

линзы. 

6. Опытыпоразложениюбелогосветавспектр. 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерез 

цветовые фильтры. 

Раздел12.Квантовые явления. 

ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора. 

Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты.Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные 

превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и 

деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Демонстрации. 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 

2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектр водорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыиопыты. 

1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектров излучения. 

2. Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозному пути 

(по фотографиям). 

3. Измерениерадиоактивногофона. 

Повторительно-обобщающиймодуль. 



Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации 

и обобщения предметного содержания и опыта деятельности,приобретённого 

при изучении всего курса физики, а также для подготовки к основному 

государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот 

учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется 

естественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследования 

явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические 

явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе 

качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется 

за счёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им 

предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять 

физические явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том 

числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий,например,практического использования различныхисточников 

энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов 

энергии. 

 

 

Биология 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленных 



в ФГОС ООО, а также рабочей программы воспитания МОУ СШ №2 с. 

Кузоватово. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно- 

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. Впрограмме по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологиинауровнеосновногообщегообразования, планируемыерезультаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года 

изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, уменияих получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 



формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологиидля объяснения процессов и явленийживой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе,закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке 

как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

1. Животныйорганизм 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими 

науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие 

животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела 

животного, симметрия, размеры тела и другое. 

Животнаяклетка.Открытиеживотнойклетки(А.Левенгук).Строениеживотной 

клетки:клеточнаямембрана,органоидыпередвижения,ядросядрышком,цитоплазма 

(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный 

центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их 

разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей 

животных. 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц, 

плавание рыб, движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и 

другое). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение 

у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и 

сквозная пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у 

позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной 

системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность 

клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, 

лёгочноедыханиеуобитателейсуши.Особенностикожногодыхания.Роль 
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воздушныхмешкову птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных.Сердце, 

кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные 

сердца»удождевогочервя.Особенностистроениянезамкнутойкровеноснойсистемы у 

моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности строения сердец у 

позвоночных, усложнение системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена 

веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у 

плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. 

Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, 

мочевойпузырьупозвоночныхживотных.Особенностивыделенияуптиц,связанные с 

полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения 

кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. 

Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие 

таксисы). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у 

беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у 

позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного 

мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и 

извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые 

гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и 

сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их 

усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных 

животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведениеживотных.Врождённоеиприобретённоеповедение(инстинкти 

научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт 

(постижение).Поведение:пищевое,оборонительное,территориальное,брачное, 
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исследовательское.Стимулыповедения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. 

Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое 

развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. 

Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с 

превращением): полный и неполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучениеспособовдыханияуживотных. 

Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

Изучение покровов тела у животных. 

Изучениеоргановчувствуживотных. 

Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематическиегруппыживотных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 

категория животных. Классификация животных. Система животного мира. 

Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, 

вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о 

происхождении и родстве животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты принеблагоприятных 

условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека (образование осадочных пород, возбудителизаболеваний, симбиотические 

виды).Путизаражениячеловека имерыпрофилактики, 

вызываемыеодноклеточнымиживотными(малярийныйплазмодий). 
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Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и 

другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание.Особенностистроенияижизнедеятельности.Эктодермаиэнтодерма. 

Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 

размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных 

в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный 

аквариум). 

Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие 

червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного 

сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к 

паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и 

животным. Меры по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль 

червей как почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакцией 

дождевого червя на раздражители. 

Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажном препарате 

и микропрепарате). 

Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовых 
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влажныхи микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее 

строение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизньюна 

суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. 

Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Мерызащиты 

от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые 

и другие. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и 

жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или 

других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и 

процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, 

головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. 

Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природеи 

жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков 

(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 
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Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип 

Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных 

рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на 

примере живой рыбы в банке с водой). 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного 

препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, 

связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к 

жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. Многообразие 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы 

жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие 

пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о 

потомстве.Сезонныеявлениявжизниптиц.Миграцииптиц,ихизучение. 

Многообразиептиц.Экологическиегруппыптиц(повыборуучителянапримеретрёх 
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экологических групп с учётом распространения птиц в регионе). Приспособленность 

птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела 

птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. 

Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение 

млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя 

изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и 

Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Семейства отряда 

Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

4. РазвитиеживотногомиранаЗемле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. 

Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения 

ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» 

животного мира. 

Жизньживотныхвводе.Одноклеточныеживотные.Происхождение 

многоклеточныхживотных.Основныеэтапыэволюциибеспозвоночных.Основные 
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этапыэволюциипозвоночныхживотных.Вымершиеживотные. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

5. Животныевприродныхсообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на 

животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяцииживотных, иххарактеристики.Одиночный игрупповойобразжизни. 

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в 

природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения 

животных на планете. Фауна. 

6. Животныеи человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на 

основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашниваниеживотных.Селекция,породы,искусственныйотбор,дикие 

предкидомашнихживотных.Значениедомашнихживотныхвжизничеловека. 

Животныесельскохозяйственныхугодий.Методыборьбысживотными-вредителями. 

Городкакособаяискусственнаясреда,созданнаячеловеком.Синантропныевидыживотны

х.Условияихобитания.Беспозвоночныеипозвоночныеживотные города. Адаптация 

животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных 

дикихвидоввусловияхгорода.Безнадзорныедомашниеживотные.Питомники. 

Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

1. Человек–биосоциальныйвид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, 

санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение 

знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека 

как биосоциального существа. 

Месточеловекавсистемеорганическогомира.Человеккакчастьприроды. 
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Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы.Биологические 

и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

2. Структураорганизмачеловека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые 

клетки. Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. 

Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные 

узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинноймозг,егостроениеифункции.Рефлексыспинногомозга.Головноймозг,егострое

ние и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные 

(врождённые)иусловные(приобретённые)рефлексы.Соматическаянервнаясистема. 

Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. 

Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе 

эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции функций 

организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 
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Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

4. Опораидвижение 

Значениеопорно-двигательногоаппарата.Скелетчеловека,строениеегоотделов 

ифункции.Кости, иххимический состав,строение. Типыкостей. Росткостейвдлину и 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелетконечностей и 

их поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. 

Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении 

костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно- 

двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиесвойствкости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

Определение гибкости позвоночника. 

Измерениемассыиростасвоего организма. 

Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоцитыитромбоциты.Малокровие,егопричины.Красныйкостныймозг,егороль в 

организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитетиеговиды.Факторы,влияющиенаиммунитет(приобретённые 
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иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, 

воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, 

лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(сравнение)на 

готовых микропрепаратах. 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция 

деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы.Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь прикровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениекровяногодавления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и 

функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. 

Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и 

психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой 

помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту 
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дыхания. 

8. Питаниеипищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в 

пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в 

желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. 

Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их 

роль в пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организм 

человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы 

И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обменвеществипревращениеэнергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и 

жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в 

пище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание–факторукрепленияздоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 
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Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция. 

Влияниенакожуфакторовокружающейсреды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиеническиетребованиякодеждеиобуви.Заболеваниякожииихпредупреждения. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи. Описание 

основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, 

их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование 

мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов 

мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножениеиразвитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие 

факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль 

генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым 

путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусныхзаболеваний: 

СПИД и гепатит. 
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13. Органычувствисенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. 

Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса. 

Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Определение остроты зрения у человека. 

Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведениеи психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая 

нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм 

образования условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль 

гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения у 

человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речьи 

мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной 

деятельностиитемперамента.Особенностипсихикичеловека.Гигиенафизическогои 

умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы. 

Изучениекратковременнойпамяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

15. Человекиокружающаясреда 

Человекиокружающаясреда.Экологическиефакторыиихдействиена 
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организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное 

питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. 

Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей 

среды для сохранения человечества. 

 Химия 

 
Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного 

предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, 

его представлений о материальном единстве мира, важную роль играютформируемые 

химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в 

природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – 

сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем 

здравоохранения. 

Изучениехимии: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 



экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в 

формировании естественно-научной грамотности обучающихся; 

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификойсодержания 

учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением 

базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение 

обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической 

химии и некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе 

системного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о 

химическом элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти 

системы структурно организованы по принципу последовательного развития знаний 

на основе теоретических представлений разного уровня: 

– атомно-молекулярногоучениякакосновывсегоестествознания; 

– ПериодическогозаконаД.И.Менделеевакакосновногозаконахимии; 

– ученияостроенииатомаихимической связи; 

– представленийобэлектролитическойдиссоциациивеществврастворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, 

выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей 

практического применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о 

химическойсоставляющейнаучнойкартинымиравлогикееёсистемнойприроды, 

ценностногоотношениякнаучномузнанию37и0 методампознаниявнауке.Изучение 



химиипроисходитспривлечениемзнанийизранееизученныхучебныхпредметов: 

«Окружающиймир»,«Биология.5–7классы»и«Физика.7 класс». 

Приизучении химиипроисходит формирование знаний основхимической науки 

как области современного естествознания, практической деятельности человека и как 

одного из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в 

формировании системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законови 

теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, 

языка науки, в приобщении к научным методам познания при изучении веществ и 

химических реакций, в формировании и развитии познавательных умений и их 

применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, 

освоении правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 

приобрели такие цели, как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в 

том числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя 

знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении проблем 

в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценностихимическихзнанийдлявыработкиэкологическицелесообразного 

поведениявбытуитрудовойдеятельности
37

в
1

 целяхсохранениясвоегоздоровьяи 
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окружающейприроднойсреды; 

–развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к 

осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. Тела и 

вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о 

методах познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомыимолекулы.Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов. 

Простыеисложныевещества.Атомно-молекулярноеучение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и 

числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам химических соединений. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических 

реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химическийэксперимент: 

знакомствосхимическойпосудой, правиламиработы влабораториииприёмами 

обращенияс лабораторным оборудованием, изучение и описание физических свойств 

образцов неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние 

льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических 

(горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) 

явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических реакций 

(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение 

гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди 

(II),изучениеспособовразделениясмесей:спомощьюмагнита,фильтрование, 

выпаривание,дистилляция,хроматография,проведениеочисткиповареннойсоли, 
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наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон 

сохранения массы, создание моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции 

горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон – 

аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты исоли. 

Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в 

растворе.Химическиесвойстваводы.Основания.Рольраствороввприродеивжизни 

человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка 

природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. 

Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства оксидов. Получение 

оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение 

оснований. 

Кислоты.Классификациякислот.Номенклатуракислот.Физическиеи 

химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получение 

кислот. 
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Соли.Номенклатурасолей.Физическиеихимическиесвойствасолей. 

Получениесолей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химическийэксперимент: 

качественное определение содержания кислорода в воздухе, получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдениевзаимодействия 

веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара), 

ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с 

оксидом меди (II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов 

веществ количеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществс 

различной растворимостью, приготовление растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) 

(возможно использование видеоматериалов), исследование образцов неорганических 

веществ различных классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах 

кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации, получение нерастворимых 

оснований, вытеснение одного 

металладругимизрастворасоли,решениеэкспериментальныхзадачпотеме 

«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений». 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементовД.И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно- 

восстановительные реакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные 

газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы 

химическихэлементовД.И.Менделеева.Периодыигруппы.Физическийсмысл 

порядковогономера,номеровпериодаигруппыэлемента. 
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Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической 

системы Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению 

в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химическийэксперимент: 

изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие гидроксида 

цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, 

соединения). 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояниевещества,газ,физическиевеличины,единицыизмерения,космос,планеты, 

звёзды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 
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География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

Веществоихимическаяреакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических 

элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с 

положением элементов в Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической 

связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства 

веществ, относящихся к различным классам неорганических соединений, 

генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению 

степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию 

катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие обобратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о 

катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно- 

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно- 

восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической 

связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакцииионногообмена.Условияпротеканияреакцийионногообмена,полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в 

светепредставленийобэлектролитическойдиссоциации.Качественныереакциина 
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ионы.Понятиеогидролизесолей. 

Химическийэксперимент: 

ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ – 

металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), 

исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных 

факторов, исследование электропроводности растворов веществ, процесса 

диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видео материалов), 

проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена 

(образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, 

соединения), распознавание неорганических веществ с помощью качественных 

реакций на ионы, решение экспериментальных задач. 

Неметаллыиихсоединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. 

Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, 

применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие 

хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – 

кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические 

свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды 

серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и 

химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной 

кислоты. Применение серной кислоты. Соли серной кислоты, качественная реакцияна 

сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение 

воздухаиводоёмов),способыегопредотвращения. 
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Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Азот, распространение в природе, физические и 

химические свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония, их физические и 

химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная 

кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как представителя 

классакислотиспецифические).Использованиенитратовисолейаммониявкачестве 

минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями 

азота (кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). Фосфор, 

аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид 

фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. 

Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Углерод, аллотропные модификации, 

распространение в природе, физические и химические свойства. Адсорбция. 

Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химические 

свойства, действие на живые организмы, получение и применение. Экологические 

проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобального потепления 

климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и 

химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонат- 

ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 

переработки (бензин), их роль в быту и промышленности. Понятие о биологически 

важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их роли в жизни человека. 

Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний,егофизическиеихимическиесвойства,получениеиприменение. 

Соединениякремниявприроде.Общиепредставленияобоксидекремния(IV)и 
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кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, в промышленности. 

Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. 

Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной 

жизни. 

Химическийэксперимент: 

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, 

проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их 

протекания, опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их 

соединений (возможно использование видеоматериалов), ознакомление с образцами 

хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцами серы и её соединениями 

(возможно использование видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания 

сахара под действием концентрированной серной кислоты, изучение химических 

свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат- 

ион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с физическими свойствами 

азота, фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), 

образцами азотных и фосфорных удобрений, получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств аммиака, проведение качественных реакций на ион аммония и 

фосфат-ион и изучение признаков их протекания, взаимодействиеконцентрированной 

азотной кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов), изучение 

моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с 

процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и устройством 

противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого 

газа, проведение качественных реакций на карбонат и силикат-ионы и изучение 

признаков их протекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения». 

Металлыиихсоединения 

Общаяхарактеристикахимическихэлементов–металловнаоснованииих 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

строенияатомов.Строениеметаллов.Металлическаясвязьиметаллическая 
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кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов.Физические 

и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о 

коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химическихэлементов 

Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и 

калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в 

природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие 

соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её 

устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, 

свойства и получение. 

Химическийэксперимент: 

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами, 

изучение результатов коррозии металлов (возможно использованиевидеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно 

использование видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса 

горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов), признаков 

протекания качественных реакций на ионы: магния, кальция, алюминия, цинка, 

железа (II) и железа (III), меди (II), наблюдение и описание процессов 

окрашиванияпламениионаминатрия,калияикальция(возможноиспользование 

видеоматериалов),исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидаалюминияи 
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гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлыи 

их соединения». 

Химияиокружающаясреда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное 

использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при 

химических ожогах и отравлениях. 

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ, далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химическийэксперимент: 

изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные 

материалы). 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, 

материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, 

диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества,газ,раствор,растворимость,кристаллическаярешётка,сплавы,физическиевели

чины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 



 Изобразительноеискусство 
 

 

Программа по изобразительному искусству составлена на основе требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально- 

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации вхудожественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству 

являются формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры России, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищныхиэкранныхискусствах(вариатив3н8о2 ). 
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Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразования 

мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графикеи 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) 

(вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

воспитание уважения и любви к культурному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общениис произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Содержаниепрограммыпоизобразительномуискусству: 

«Архитектураидизайн»(7 класс) 

«Изобразительноеискусствовтеатре,кино,нателевидении»(8 класс) 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 
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содержательнойцелостностьюиорганизован повосходящемупринципувотношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными 

особенностями обучающихся, принципом системности обучения. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Рольизображения 

в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране цифрового искусства. 

Художникиискусство театра. 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусства 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. 

Условностьиметафоравтеатральнойпостановкекакобразнаяиавторская 
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интерпретацияреальности. 

Художественнаяфотография. 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности. 

Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных 

технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокудина-Горского. 

Сохранённаяисторияирольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры 

предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных 

мастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с 

помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии. 

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. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописными 

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок–свидетельство истории 

и его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж–дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов. 

Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни…»–фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияние на 

стиль эпохи. 
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Возможностикомпьютернойобработкифотографий,задачипреобразования 

фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных 

компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени 

ивлияние фотообраза на жизнь людей. 

Изображениеиискусство кино. 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над 

фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров–основаязыка киноискусства. 

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. 

Изобразительноеискусствонателевидении. 



Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения–русскийинженерВладимир Козьмич 

Зворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство. 

Картинамира,создаваемаятелевидением.Прямойэфириегозначение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и 

художественного оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиеговлияниенажизнькаждогочеловека. 

 

 

 Музыка 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие 

художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщенности, с другой – глубокая степень психологической вовлеченности 

личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, 

другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 

содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и 

принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностноеисоциальноевзаимодействи3е87людей,втомчислеявляетсясредством 
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сохраненияипередачи идейисмыслов,рожденныхвпредыдущиевекаиотраженных в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю 

системумировоззрения предков, передаваемую музыкой нетолько через сознание, но 

и на более глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка– временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать 

чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики 

развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его 

сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 

способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и 

воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания 

обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 

через творчество). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпо 

следующимнаправлениям: 
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становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто- 

коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей, приверженность парадигме сохранения и развития культурного 

многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знанийо музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре; 

развитиеобщихиспециальныхмузыкальныхспособностей,совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 

прослушанным музыкальным произведением); 

исполнение(пениевразличныхманерах,составах,стилях,игранадоступных 
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музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных 

продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

«Классикаисовременность» 

Классика в нашей жизни 

Рассмотрение проблемы актуальности классики в современной жизни. Углубление 

понимания разнообразных функций музыкального искусства в жизни современного 

человека, общества. 

Вмузыкальномтеатре.Опера.Опера«Князь Игорь» 

Расширение представлений о закономерностях оперной драматургии. Союз музыки и 

драмы в оперном спектакле. Принципы конфликтности и контрастногосопоставления 

образов в опере 

«КнязьИгорь»композитораА.П.Бородина.Жанрлирико-эпической оперы. 

Вмузыкальномтеатре.Балет.Балет«Ярославна»» 

Русские сезоны С. Дягилева во Франции, популяризация русской культуры в Европе. 

Балеты И. Ф. Стравинского. Знаменитые танцовщики, хореографы, художники- 

декораторы и живописцы того времени. Классика балетного жанра: балеты П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, В.А. Гаврилина, Р. Щедрина. Балетные постановки на 

музыку разных жанров – симфоний, сюит, циклов фортепианных пьес. 

Расширение представлений о закономерностях драматургии балета и новаторских 

внедрениях на примере балета «Ярославна» композитора Б.И. Тищенко. 

Вмузыкальномтеатре.Мюзикл.Рок-опера. 



Расширениепредставленийозакономерностяхдраматургиисценическихжанров 

«третьего направления» (мюзикла, рок-оперы). Переосмысление романа Ф.М. 

Достоевского с позиций человека XXI века в рок-опере «Преступление и наказание» 

композитора Э.Н. Артемьева. Раскрытие средствами драматургии социальной бо- 

лезни, связанной с потерей человеком ощущения различий между добром и злом, 

добродетелью и грехом, смирением и гордыней..Мюзикл «Ромео и Джульетта: от 

ненависти до любви».Расширение представлений о закономерностях драматургии 

сценических жанров «третьего направления» (мюзикла, рок-оперы) на примере 

мюзикла «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви» французского композитора 

Жерара Пресгурвика. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные 

зарисовки для большого симфонического оркестра 

Расширение представлений об особенностях музыки к драматическому спектаклю. 

Формы слияния сценического действия и музыки. Музыка Д.Б. Кабалевского к 

спектаклю «Ромео и Джульетта» в постановке Театра им. Е. Вахтангова. Жанр 

музыкальных зарисовок для симфонического оркестра. 

МузыкаЭ.ГригакдрамеГ.Ибсена«Пер Гюнт» 

Расширение представлений об особенностях музыки к драматическому спектаклю на 

примере му- зыки Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Приближение 

композитором содержания пьесы к народно-поэтическим источникам средствами 

музыки: жанровыми особенностями пьес и другими средствами выразительности. 

«Гоголь-сюита».Измузыкикспектаклю«Ревизскаясказка» 

Расширение представлений об особенностях музыки к драматическому спектаклю на 

примере музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Оркестровая «Гоголь-сюита» А. 

Шнитке, как образец симфонического театра. 

Музыка в кино. «Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день…». Музыка к 

фильму «Властелин колец» 

История становления музыки в кино. Решение музыкальной концепции фильма 

средствамивнутри-кадровойизакадровоймузыки.Песнякакмузыкальная 

характеристика персонажа. Музыка 
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мультипликационных,документальныхинаучно-популярныхфильмов.Музыкаккино в 

жанре «фэнтези» на примере музыки Г. Шора из фильма «Властелин колец». 

Вконцертномзале.Симфония:прошлоеинастоящее 

Расширение представлений о тенденциях развития симфонии от классики до 

современности вмузыке: изменениясодержанияиформы.Жанровыеразновидности 

современнойсимфонии: симфония-концерт,симфония-сюита,симфония-действо, 

симфония-речитатив, джаз-симфония, вокальная симфония. Повторение структуры и 

драматургическихосновклассическойсимфонии.Изменениясодержанияиформы, 

происходящиевсимфониивэпохуромантизма.(Симфония№8Ф.Шуберта.Симфония № 

5П.И. Чайковского,Симфония № 1 «Классическая» С.С. Прокофьева) “ Традиции и 

новаторство в музыке ” 

«Музыканты–извечныемаги» 

Осмысление понятий традиции и новаторство. Примеры синтеза традиций и 

новаторства в музыке XX века в творчестве Дж. Гершвина, Д. Шостаковича, А. 

Рыбникова, Э. Артемьева, Р. Щедрина, В. Кикты. Индивидуальный почерк 

композиторского письма как сущность новаторства творчества композиторов. 

«Исновавмузыкальномтеатре…»«Мойнарод–американцы…».Опера 

«ПоргииБесс» 

Значение творчества Дж. Гершвина в становлении американской национальной 

классики XX века. Стиль симфоджаз как синтез классических традиций 

симфонической музыки с характерными приемами джазовой музыки. Фрагментарное 

знакомство с первой американской национальной оперой«ПоргииБесс». Выявление 

аспектов следования традициям оперного жанра и проявления новаторских приемов в 

опере. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Портреты великих 

исполнителей. Елена Образцова. 

Выявление причин популярности оперы Ж. Бизе «Кармен». Черты традиции и 

новаторства в опере. Приемы музыкальной характеристики образов главных 

персонажей. Непрерывное симфоническое развитие как новаторский прием в 

драматургии оперы. 
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«Человек мира» – Елена Образцова. Вклад оперной певицы в развитие мирового 

музыкального искусства. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Портреты великих 

исполнителей. Майя Плисецкая. 

ВтораяжизньмузыкиЖ.Бизевбалетномэксперименте-сюитеР.К.Щедрина 

«Кармен-сюита». Новое драматургическое прочтение оперы Бизе. Приемы 

музыкальной характеристики образов главных персонажей. 

«Человек мира» –Майя Плисецкая. Вкладвсемирнопризнанной балерины вразвитие и 

популяризацию отечественного балета. 

Современныймузыкальныйтеатр.Великиемюзиклымира. 

Разнообразие стилей, жанров и форм спектакля в современноммузыкальном театре: 

опера- симфония, опера-балет, опера-оратория, балет-миниатюра, балет-плакат, 

модерн-балет, джаз- балет. Особенности либретто в современном спектакле. 

Монтажный принцип композиции как следствие воздействия кинематографа на 

современный спектакль. Экспериментальные приемы в современном музыкальном 

театре. Расширение представлений о мюзикле как о самом многоликом музыкальном 

сценическом жанре, характеризующемся свободой выбора сюжета, художественных 

средств, типа драматургии, сцени- ческих спецэффектов. Композиторы 

прославленных мюзиклов – Э.Л. Уэббер, Г. Гладков, А. Журбин, А. Рыбников, и их 

популярные произведения (краткий обзор). 

В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 

Литературные страницы. 

«А музы не молчали…». Музыка блокадного Ленинграда. Гениальное новаторское 

воплощение об- раза войны и героической темы в симфонической музыке XX века на 

примере Симфонии № 7 «Ленинградской» Д.Д. Шостаковича. Литературные 

страницы: письма солдат из окопов войны. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Галерея 

религиозных образов. 

ОбразРоссиикакоплотправославнойкультуры.Храмовыйсинтезискусств. 

Расширениепредставленийобособенностяхправославногобогослужения:литургия, 
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вечерня, утреня, всенощное бдение как части православной службы; знаменный 

распев и партесное пение, духовный концерт – господствующие в православном 

богослужении песнопения; псалмодия как манера чтения нараспев Евангелия и 

Пророчеств; кондак, тропарь, стихира, величание – песнопения, выражающие 

содержание церковного праздника.Стихи русских поэтов, раскрывающие 

христианские образы. Сокровища древнерусского искусства в духовномпространстве 

России. 

СветфресокДионисия–миру.Музыкальныезавещанияпотомкам. 

Георгий Свиридов – великий композитор XX века: расширение представления о 

творчестве и наследии композитора. Неизвестный Свиридов: музыка религиозной 

традициивтворчествекомпозитора.Фрагментарноезнакомствосхоровымциклом 

«Песнопенияимолитвы». 

Расширение представления о древнерусской фресковой живописи: фрески Дионисияв 

соборе Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Светоноскость и духовная 

мощь фресковой живописи, ставшие источником вдохновения для их творческого 

воплощения в музыкальном произведении светской традиции Р.К. Щедрина «Фрески 

Дионисия». 

Труд(технология) 

 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по 

разным учебным предметам и является одним из базовыхдля формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного 

обучения и системно-деятельностного подходав реализации содержания,воспитания 

осознанного отношения к труду, как созидательной деятельности человека по 

созданию материальных и духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся 

с различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы 

по предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы 
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с современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихсяв 

сферах трудовой деятельности. 

Программапоучебномупредмету«Труд(технология)»раскрываетсодержание, 

адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 

компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 

автоматическогоуправления;технологииэлектротехники,электроники и 

электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка 

пищевых продуктов. 

Стратегическим документом, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основнойцельюосвоениясодержанияпрограммыпоучебномупредмету«Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 

Задачамиучебногопредмета«Труд(технология)»являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в томчисле 

на мотивационном уровне – формирование потребностии уважительного отношения к 

труду, социально ориентированной деятельности; 

овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти 

«Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями 

попреобразованиюматерии,энергиииинформациивсоответствии с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

формированиеуобучающихсякультурыпроектнойиисследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 
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формированиеуобучающихсянавыкаиспользованияв трудовойдеятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и 

технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонностив 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех ее проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других 

ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 

профессиональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд 

(технология)»: освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с 

освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей. 

Программа по предмету «Труд (технология)» построенапо модульному 

принципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из 

логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих 

достигнуть конкретных образовательных результатов, и предусматривает разные 

образовательные траектории ее реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает 

обязательныедляизученияинвариантныемодули,реализуемыеврамках,отведенных на 

учебный предмет часов. 

Вмодульнуюпрограммупоучебномупредмету«Труд(технология)»могут 

быть включены вариативные модули, разработанные по запросу участников 

образовательныхотношений,всоответствиисэтнокультурнымиирегиональными 
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особенностями,углубленнымизучениемотдельныхтеминвариантныхмодулей. 

Инвариантныемодулипрограммыпоучебномупредмету «Труд 

(технология)»: 

Модуль«Производствоитехнологии». 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношениюк другим 

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модулев системном 

виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и 

вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является одной из значимыхи востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено 

на основе последовательного знакомства обучающихсяс технологическими 

процессами, техническими системами, материалами, производством и 

профессиональной деятельностью. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видамии 

областями применения графической информации, с различными типами графических 

изображений и их элементами, учатся применять чертежные инструменты, читать и 

выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, 

знакомятсясинструментамииусловнымиграфическимиобозначениямиграфических 

редакторов, учатся создавать с их помощью текстыи рисунки, знакомятся с видами 

конструкторской документации и графических моделей, овладевают навыками 

чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированнымиспособамиподготовкичертежей,эскизовитехнических 

рисунковдеталей,осуществлениярасчетовпочертежам. 
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Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для созданияи освоения 

новых технологий, а также продуктов техносферы, и направленына решение задачи 

укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. 

Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты за год 

обучения. 

Модуль«Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальныхи 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том,что при 

его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей 

(действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные 

врамкахучебныхпредметов,атакжедополнительногообразования и 

самообразования. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывнос 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование.При 

этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ 

модели позволяет выделить составляющие ее элементы и открывает возможность 

использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для 

познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, 

необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), 

освоения и создания технологий. 

Вариативныемодулипрограммыпоучебномупредмету«Труд(технология)». Модуль 

«Автоматизированные системы». 

Модульзнакомитобучающихсясавтоматизациейтехнологическихпроцессов 
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на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной 

системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в 

помещении и прочее). 

Модули«Животноводство»и«Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, 

имеющие свои биологические циклы. 

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется 

реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модуляхиприосвоениивариативныхмодулей«Растениеводство»и 

«Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модулей 

«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», 

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при 

освоениив инвариантных ивариативных модулях информационныхпроцессов сбора, 

хранения, преобразования и передачи информации, протекающихв технических 

системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремесел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

собществознаниемприосвоениитемвинвариантноммодуле«Производствои 
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технологии». 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнологии» 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление 

современным производством. 

Производство и его виды. Инновации и инновационные процессына 

предприятиях. Управление инновациями. 

Рыноктруда.Функциирынкатруда.Трудовыересурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в 

зависимости от интересов и способностей человека. Профессиональное 

самоопределение. 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры 

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды. 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, 

разработка бизнес-плана. Эффективность предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки 

для продуктов. 

Мирпрофессий.Выборпрофессии. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение». 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации: 

моделей объектов и их чертежей. 

Созданиедокументов,видыдокументов.Основнаянадпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание,редактированиеитрансформацияграфическихобъектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтез модели. 
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Плансоздания3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

Системаавтоматизациипроектно-конструкторскихработ(далее–САПР). 

ЧертежисиспользованиемСАПРдляподготовкипроектаизделия. 

Оформлениеконструкторскойдокументации,втомчисле,сиспользованием САПР. 

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, 

черчением, проектированием с использованием САПР, их востребованностьна рынке 

труда. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование». 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графические примитивыв 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие«прототипирование».Созданиецифровойобъемноймодели. Инструменты 

для создания цифровой объемной модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Моделированиесложныхобъектов.Рендеринг.Полигональнаясетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическоеоборудованиедляаддитивныхтехнологий:3D-принтеры. Области 

применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати. 

Этапыаддитивногопроизводства.Правилабезопасногопользования 3D- 

принтером.Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-принтере. 
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Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мирпрофессий.Профессии,связанныес3D-печатью. Модуль 

«Робототехника». 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 

летательных аппаратов. 

Классификациябеспилотныхлетательныхаппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушныйвинт,характеристика.Аэродинамикаполета. 

Органыуправления.Управлениебеспилотнымилетательнымиаппаратами. 

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета 

беспилотных летательных аппаратов. 

Мирпрофессий.Профессиивобластиробототехники. 

Учебныйпроектпоробототехнике(однаизпредложенныхтемнавыбор). 

Робототехнические и автоматизированные системы. 

Системаинтернетвещей.Промышленныйинтернетвещей. 

Потребительский интернет вещей. 

Искусственныйинтеллектвуправленииавтоматизированными и 

роботизированными системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и 

нейроинтерфейсы. 

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных 

систем. 

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, 

беспилотные летательные аппараты). 

Управлениероботамисиспользованиемтелеметрическихсистем. Мир 

профессий. Профессии в области робототехники. 

Индивидуальныйпроектпоробототехнике. 

Вариативные модули. 

Модуль«Автоматизированныесистемы». 
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Введениевавтоматизированныесистемы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим 

процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленных 

предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Видыавтоматизированныхсистем,ихприменениенапроизводстве. 

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства 

и системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, 

силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда 

программирования модели автоматизированной системы. 

Управлениетехническимисистемами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое 

релевуправлениииавтоматизациипроцессов. Графическийязык программирования, 

библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления 

технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. 

Управление освещением в помещениях. 

Модуль«Животноводство». 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. Домашние 

животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион. Животные 

у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические 

проблемы. 

Производствоживотноводческихпродуктов. 
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Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат 

животноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных. 

Использование и хранение животноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическоекормлениеживотных; 

автоматическая дойка; 

уборкапомещенияидругое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизациив 

животноводстве. 

Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных 

цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль«Растениеводство». 

Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля 

как величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные. 

Сельскохозяйственнаятехника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиих 

плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно- 

климатическиеусловия,слабаяпрогнозируемостьпоказателей.Агропромышленные 
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комплексы.Компьютерноеоснащениесельскохозяйственнойтехники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применениероботов-манипуляторовдляуборкиурожая; 

внесение удобрения наосноведанных от азотно-спектральных датчиков; 

определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии. 

Особенности профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование 

цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 Физическаякультура 

 

Программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию 

через конкретное предметное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здоровогообразажизни,умеющемиспользоватьценностифизическойкультурыдля 
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самоопределения,саморазвитияисамоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

рассматривается как средство подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических 

качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с 

федеральными рабочими программами начального общего и среднего общего 

образования. 

Основной целью программы по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственногоздоровья,оптимизациитрудовойдеятельностииорганизацииактивного 

отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и 

связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, 

психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающаянаправленностьпрограммыпофизической культуреопределяется 

вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в 

содействии активнойсоциализацииобучающихсянаосновеосмысленияипонимания 

роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их 

культурнымценностям,историиисовременномуразвитию.Вчислопрактических 

результатовданногонаправлениявходитформированиеположительныхнавыкови 
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умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической 

культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования по физической культуре на уровне основного общего 

образования является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация 

этой идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, содержание 

программы по физической культуре представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

спортивные игры. Инвариантные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, 

освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной 

содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 

обучающихся к выполнению нормативных требований ГТО, активное вовлечение ихв 

соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современныхоздоровительныхсистем.Врамкахданногомодуляпредставлено 

примерноесодержание«Базовойфизическойподготовки». 
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Содержание программы по физической культуре представлено по годам 

обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и 

особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения 

непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия. 

СОДЕРЖАНИЕ 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в 

дореволюционной России; роль А.Д. Бутовскогов 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 

техническойподготовки.Двигательные действиякакосноватехническойподготовки; 

понятиедвигательногоуменияидвигательного навыка.Способыоцениваниятехники 

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 
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стандартнойнагрузкой». 

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-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль «Гимнастика». Акробатические комбинации из ранее разученных 

упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). 

Простейшиеакробатические пирамидывпарахитройках(девочки).Стойканаголове с 

опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в 

равновесии, стойках, кувырках (мальчики).Комплекс упражнений степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе 

(девочки).Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). 

Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученныхупражнений 

в висах, упорах, переворотах (мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегспреодолениемпрепятствийспособами 

«наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые 

упражнения с увеличением 

скорости передвижения и продолжительности выполнения; прыжки в длину. 

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«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину 

двумя руками 
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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. 

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. Физическая культура в современном обществе: 

характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и 

социальная значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция 

избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной 

физической культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования 

вегетативной нервной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 
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Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из ранее освоенных 

упражнений силовой направленности, с увеличивающимся числом технических 

элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках. Вольные упражнения на базе ранее 

разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбегаспособом 

«прогнувшись». Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО 

в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание 

спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным 

бесшажным ходом; преодоление естественных препятствий на лыжах широким 

шагом, перешагиванием, перелазанием; торможение боковым скольжением при 

спуске на лыжах с пологого склона; переход с попеременного двухшажного хода на 

одновременный бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения лыжной 

подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча 

двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и 

одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность 

по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка 

мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и 

тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с 

использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). Игровая 

деятельность по правилам классического футбола с использованием ранееразученных 

технических приёмов (юноши). 

Модуль«Спорт».Физическаяподготовкаквыполнениюнормативов 



412 
 

Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов 

спорта иоздоровительных систем физической культуры,национальных видовспорта, 

культурно-этнических игр. 

 

 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные 

привычкииихпагубноевлияниеназдоровьечеловека.Туристскиепоходыкакформа 

организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая 

культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как 

средство оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство 

укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание 

первойпомощинасамостоятельных занятиях физическимиупражнениямиивовремя 

активного отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль «Гимнастика». Акробатические комбинации. Гимнастическая 

комбинация. Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых 

упражнениях:бегнакороткиеидлинныедистанции;прыжкивдлинуспособами 

«прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Модуль«Зимниевидыспорта».Техническаяподготовкавпередвижении 

лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, 

одновременныйодношажныйход,способыпереходасодноголыжногоходана 
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другой. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, 

приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные 

зоны площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и 

блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и 

передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативовКомплекса 

ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта 

иоздоровительных систем физической культуры,национальных видовспорта, 

культурно-этнических игр. 

Примерная программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально 

воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с 

использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, 

штанги ит. п.). Комплексыупражнений натренажёрных устройствах. Упражнения на 

гимнастических снарядах (перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). Прыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки 

через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег сдополнительным 

отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в 

висе и упоре на руках. Переноска непредельных тяжестей (мальчики 

— сверстников способом на спине). Подвижные игры ссиловой направленностью 

(импровизированный баскетбол снабивным мячом и т. п.).Развитие скоростных 

способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку 

и без упора).Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный 

бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с 

ускорениямиизразныхисходныхположений.Бегсмаксимальнойскоростьюи 

собираниеммалыхпредметов,лежащихнаполуинаразнойвысоте.Стартовые 
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ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся 

мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после 

отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах 

правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами сускорениями 

по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 

максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в 

себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной 

скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и 

ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, 

лежащих на полу или подвешенных на высоте).Эстафеты и подвижные игры со 

скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. Развитие 

координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения 

в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной 

точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и 

пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на 

растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль«Гимнастика».Развитие 
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гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных 

суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и 

пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 

прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в 

подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой 

ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные 

прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в 

висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с 

изменяющейся высотой опоры для рук и ног; поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом 

козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений 

(на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных положений; 

комплексы упражненийизбирательного воздействия наотдельныемышечныегруппы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементы 

атлетическойгимнастики(потипу«подкачки»);приседаниянаоднойноге 

«пистолетом»сопоройнарукудлясохранения равновесия). 

Развитиевыносливости.Упражненияснепредельнымиотягощениями, 
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выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц 

и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег с максимальной 

скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности 

(кроссовый бег). 

Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег 

сфинальнымускорением(наразныедистанции).Равномерныйбегсдополнительным 

отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). 

Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной 

тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, 

поворотамивправоивлево,направой,левойногеипоочерёдно.Бегспрепятствиями. Бег в 

горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. 

Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на 

повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу».Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и 

многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 
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материаламодулей«Гимнастика»и«Спортивныеигры»). 

Модуль «Зимние виды спорта».Развитие выносливости. Передвижения на 

лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитиесиловыхспособностей. Передвижениеналыжахпоотлогомусклонус 

дополнительнымотягощением.Скоростнойподъёмступающимискользящимшагом, 

бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд 

через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различныхзаданий(например,прыжкивверх,назад,вправо,влево,приседания). 

Ускорениясизменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой 

на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции 

лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 

приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с 

ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча 

двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. 

Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой»,на 

месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе 

наместеиспередвижением(сдополнительнымотягощениемибезнего). 

Напрыгиваниеиспрыгиваниеспоследующимускорением.Многоскокис 
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последующимускорениемиускоренияспоследующимвыполнениеммногоскоков. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно- 

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной 

и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки 

вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по 

гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. 

Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого 

мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и 

одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по 

команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками 

(по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 

изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, 

спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 

ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и 

ввысоту.Прыжкинаобеихногахсдополнительнымотягощением(вперёд,назад,в 

приседе,спродвижениемвперёд).Развитиевыносливости.Равномерныйбегна 
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средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно- 

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности. 

 Основы безопасности  и  защиты  Родины 

 

 

Программа ОБЗРобеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 

личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумноевзаимодоп

олнение,способствующее формированиюпрактических уменийинавыков. В

 программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно 

представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

непрерывностьизученияпредметанауровнеосновногообщегообразованияи 

преемственностьучебногопроцессанауровнесреднегообщегообразования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»; 

модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»; 

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; 
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модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль№5«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; модуль № 

9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР 

на уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть 

опасность → по возможности её избегать → при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков 

и опасностей: 

помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; 

природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; 

физическое и психическое здоровье; 

социальноевзаимодействиеидругие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико- 

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 

возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

Вусловияхсовременногоисторическогопроцессаспоявлениемновых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз 

безопасностиРоссии(критичныеизмененияклимата,негативныемедико- 
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биологические, экологические, информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни 

и здоровья каждого человека. 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического 

обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР определяется следующими 

системообразующимидокументамив области безопасности: Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474, государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, исходя 

из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего 

комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 

оптимальнуюсистемуобеспечениябезопасностиличности, общества игосударства,а 

такжеактуализироватьдляобучающихсяпостроениемоделииндивидуального 
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безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует освоению учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к 

военной службе и выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 

опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такойподход 

содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и 

здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально- 

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной 

техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачобеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 
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Содержаниеобучения: 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского 

общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции РоссийскойФедерации; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы 

национальной безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального 

характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН; 

историяразвитиягражданскойобороны; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользованияфильтрующимпротивогазом; 

эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействий 

населения при объявлении эвакуации; 

современнаяармия,воинскаяобязанностьивоеннаяслужба,добровольнаяи 

обязательная подготовка к службе в армии. 

Модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 

историявозникновенияиразвитияВооруженныхСилРоссийскойФедерации; этапы 

становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; основные 

направления подготовки к военной службе; 

организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

функциииосновныезадачисовременныхВооруженныхСилРоссийской 

Федерации; 

особенностивидовиродоввойскВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

виды,назначениеитактико-техническиехарактеристикиосновныхобразцов 
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вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, 

противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура ибоевые возможности отделения, задачи 

отделения в различных видах боя; 

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, 

ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, 

снайперская винтовка Драгунова(СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных 

гранат (наступательная ручнаягранатаРГД-5, ручная оборонительная гранатаФ-1, 

ручная граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

историясозданияобщевоинскихуставов; 

этапыстановлениясовременныхобщевоинскихуставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и 

основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущность единоначалия; 

командиры(начальники)иподчинённые; 

старшие и младшие; 

приказ(приказание),порядокегоотдачиивыполнения; 

воинские звания и военная форма одежды; 

воинскаядисциплина,еёсущностьи значение; 

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской 

дисциплины; 

способыдостижениявоинскойдисциплины; 

положения Строевого устава; 

обязанностивоеннослужащихпередпостроениеми встрою; 

строевыеприёмыидвижениебезоружия,строеваястойка,выполнениекоманд 
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«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», 

«Головныеуборы(головнойубор)–снять(надеть)»,поворотынаместе. 

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасности 

жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

понятияопаснойичрезвычайнойситуации,сходствоиразличияопаснойичрезвычайн

ой ситуации; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№4«Безопасностьв быту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиих классификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; бытовые 

отравления и причины их возникновения; 

признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказания первой 

помощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами;приемыиправила 

оказания первой помощи; 

правилаповедениявподъезде илифте,атакжепривходеивыходеизних; пожар и 

факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 
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ответственностьзаложныесообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуациикриминогенногохарактера, 

правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль№5«Безопасностьна транспорте»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение; 

условияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения;световозвращающие элементы 

и правила их применения; 

правиладорожногодвижениядляпассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядокдействийпассажироввмаршрутныхтранспортныхсредствахпри опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств 

индивидиальной мобильности; 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; 
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порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(внеуличного,железнодорожного, 

водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль№6«Безопасность вобщественных местах»: 

общественные местаииххарактеристики, потенциальныеисточникиопасности в 

общественных местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; порядок 

действий при попадании в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах, порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещейи 

предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захватеи 

освобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природныечрезвычайныеситуациииихклассификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкик 

длительномуавтономномусуществованию; 
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порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 

правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

правилабезопасногоповедениявгорах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимый для снижения риска попадания в лавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимых для 

снижения риска попадания под камнепад; 

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзону 

селя; 
 

 

оползни,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприначалеоползня; 

общиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах,правилакупанияна 

оборудованныхинеоборудованныхпляжах; 

порядок действий при обнаружениитонущего человека; правила поведения при 

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок 

действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнении; 

цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождениив 

зонецунами; 

ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

грозу; 

землетрясения иизвержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действийприземлетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал,принахождениив зоне 

извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 

устойчивого развития общества; 
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правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы). 

Модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»: 

смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; понятие 

«инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики 

и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые 

государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, 

эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысаморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие«перваяпомощь»иобязанностьпоеёоказанию,универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль№9«Безопасностьв социуме»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыэффективногообщения; 
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приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвития конфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действийпри его 

опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие ибуллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляцийиспособыпротивостоянияим; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль№10«Безопасность винформационном пространстве»: 

понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхи 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернета; 

общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в цифровой среде; 

основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки, 
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приёмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угрозвовлечения 

в различную деструктивную деятельность. 

Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основыобщественно-государственной системыпротиводействия экстремизмуи 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при 

их обнаружении; 

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористови 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

 

Основноесодержаниекурсоввнеурочнойдеятельности 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Внеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемойиобязательнойчастью 

основнойобщеобразовательнойпрограммы. 
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Система функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченнымивозможностями 

здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной иисследовательской 

деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона,потребностейобучающихся,родителей(законныхпредставителей) 

несовершеннолетнихобучающихся; 
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5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и других; 

8)внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасностижизни 

и здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты 

обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и 

быть основой для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому 

виду отечественного искусства. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться врамкахтематическихпрограмм(лагерьсдневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и другие). 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечиватьгибкийрежимзанятий(продолжительность,последовательность), 

Переменныйсоставобучающихся,проектнуюиисследовательскуюдеятельность(в 
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том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций 

(в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования 

соответствующей направленности, осуществляющих лицензированную 

образовательную деятельность, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Основныенаправлениявнеурочнойдеятельности: 

• общеинтеллектуальноеразвитие; 

• духовно-нравственноеразвитие; 

• коммуникативное(вт.ч.функциональнаяграмотность)развитие; 

• социальноеразвитие; 

• спортивно-оздоровительноеразвитие; 

• общекультурноеразвитие; 

• профориентацию; 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность,соотнесенность с рабочей программой воспитания 

школы в форме отличной от урочной. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

используютсячерез реализацию оптимизационной модели внеурочной деятельности с 

преобладанием учебно-познавательнойдеятельности, когда наибольшее внимание 

уделяетсявнеурочнойдеятельностипоучебнымпредметамиформированию 

функциональнойграмотности. 



435 
 

Модель 

планавнеурочнойдеятельности 

Содержательное   наполнение 

Преобладание учебно- 

познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному 

изучениюотдельных учебных предметов; 

- занятия обучающихся по формированию 

функциональнойграмотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающимипроектно-исследовательскую 

деятельность; 

- профориентационныезанятияобучающихся. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности предусмотрены 

Инвариантнаячасть: 

1часвнеделю–«Разговорыоважном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой емудля 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и(или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения,доброжелательнымотношениемкокружающимиответственным 

отношениемксобственнымпоступкам. 
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1 час в неделю — на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 часвнеделю–профориентационныеуроки«Россия-моигоризонты».; 

0,5часавнеделю–8кл–учебныесборыпообучениюначальнымзнаниямв области 

обороны иподготовки по ОВС 

Вариативнаячасть: 

-занятияпоучебнымпредметамобразовательнойпрограммы; 

-занятия,направленныенаформированиеценностинаучногознания; 

-занятияпоразвитиюличностииееспособностей,удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся; 

-занятия,направленныенареализациюкомплексавоспитательныхмероприятий; 

-занятияпоорганизациидеятельностиученическихсообществиобъединений; 

-занятия,направленныенаорганизациюпедагогическойподдержкиобучающихся; 

-занятияпроектно-исследовательскойдеятельности. 



 Рабочаяпрограммавоспитания. 

Рабочая программа воспитания Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы №2 с. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской 

области (основное общее образование) разработана с учётом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий 

по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 

400), приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 N 287"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", приказаМинистерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования», положений Указа Президента Российской 

Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей». 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

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. 

Рабочаяпрограммавоспитаниянаправленанаразвитиеличностиобучающихся, 

втомчислеукреплениепсихическогоздоровьяифизическоевоспитание,достижение ими 

результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсявединствеурочнойивнеурочной 



деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российскимтрадиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей (к традиционным российским духовно-

нравственным ценностям относятся: жизнь, достоинство, праваи 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); историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 



Раздел1.Целевой 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии сзаконодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей.Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

 Цель  и  задачи   воспитания  обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 



В соответствии с этим идеалом инормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределенияисоциализациинаосновесоциокультурных,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. 

Целью рабочей программы воспитания Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы №2 с. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской 

области (основное общее образование) является создание условий для становления и 

формирования личности обучающегося. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 



Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов ис 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

 Направлениявоспитанияобучающихся 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 



физического воспитания, ориентированного на 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; 

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания, ориентированного на 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 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

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. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народаРоссии,тысячелетнейисториироссийскойгосударственностина 



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, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющийуважениекисторическомуикультурномунаследиюсвоего 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. 
Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России,российскогообществавситуацияхнравственноговыбора(сучётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 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 вусловиях 

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. 
Проявляющийинтерескчтению,кродномуязыку,русскомуязыкуи 



литературекакчастидуховнойкультурысвоегонарода,российскогообщества. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающийпониманиеценностиотечественного имирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающийрольхудожественнойкультурыкаксредствакоммуникациии 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяи 

эмоционального благополучия 

Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасности,значениеличных 

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 (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей. 

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 учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 



Экологическоевоспитание 

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 сред. 

Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

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. 

Ценностинаучногопознания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, 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 наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

Раздел2.Содержательный 

 

 Уклад   общеобразовательной    организации 

 

 
Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на 

основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 

традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.   

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной организации удерживает 

ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 

которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

 

Основные характеристики уклада школы:   

     МОУ СШ № 2 с.Кузоватово – одно из старейших образовательных учреждений Кузоватовского 

района.  

1 октября старого стиля 1897 года в селе Кузоватово состоялся пуск в эксплуатацию нового школьного 

двухэтажного деревянного здания и реорганизация начального училища во второклассное церковно-

приходское училище.  

В годы Великой Отечественной войны школа была семилетней. Учениками были дети из села 

Кузоватово, Баевки, Томылова, других сел. Также в школе обучались  эвакуированные  дети.   



Новое трехэтажное кирпичное здание школы, рассчитанное на 640 ученических мест было построено в 

1981 году. Микрорайон школы – с. Кузоватово, посёлок Лесхоз.  В разные годы в школе  учились в две  

смены до 870 человек.  В составе учащихся школы были и 117 воспитанников детского дома, который 

располагался в пос. Лесхоз.  

В 2006 году школа была переименована в муниципальное образовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №2 с. Кузоватово.  

В 2014 году была ликвидирована школа в с. Баевка (в связи с малым количеством учащихся). Учащиеся 

из с. Баевка были переведены на обучение в МОУ СОШ с.  

Кузоватово.  

В 2024 -2025 учебном году обучается 106 учеников, 11 классов-комплектов.  

Школа работает в 1 смену, учебные занятия проходят с 8.30 до 14.30. Вторая половина дня: внеурочные 

занятия, индивидуальные консультации для учащихся, родителей, факультативы, работа кружков, 

внешкольные и общешкольные мероприятия.  

В 2019 году на базе МОУ СШ №2 с.Кузоватово создан Центр образования гуманитарного и цифрового 

профилей "Точка роста" в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». В 2021 году наша школа принимает активное участие во всероссийском 

профориентационном проекте «Билет в будущее».  

МОУ СШ № 2 с.Кузоватово – это школа с богатой историей и традициями. Именно традиции 

обеспечивают стабильность воспитательной системы образовательной организации. Основными 

традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:   

сентябрь-октябрь – праздник «День знаний», «Символика РФ», «День  

здоровья», «Уроки гражданина», «День учителя», «День пожилого человека»; ноябрь – декабрь – «День 

народного единства», акция «День добровольца»,  

новогодние праздники; январь-февраль – «День защитника Отечества», акция «Каждой пичужке- 

по кормушке» и др; март-апрель – 8 марта, «День космонавтики» и др;  май-июнь – первое мая 

«Праздник весны и труда», День Победы, «День семьи», Последний звонок, «День защиты детей», 

«Летняя оздоровительная камнапия», акция «Свеча памяти».   

Еженедельно в течение года в школе проводится организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ; посвящение в первоклассники, проведение Вахты Памяти, участие в 

социально-значимых акциях и проектах. Значимые для воспитания всероссийские проекты и 

программы, в которых школа принимает участие:  

- РДДМ «Движение первых»;   

- «Юнармия»;   

- Федеральный проект «Орлята России».  

 В настоящее время школа принимает активное участие в значимых для воспитания проектах и 

программах:   

 в 2023 году учащиеся школы приняли участие в региональном этапе всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»);  

- в 2023 году учащиеся заняли 2 общекомандное место в параде юнармейских отрядов «Честь имею!».  

Открыты новые места дополнительного образования «Школьный театр», «Шахматы», «Инфознайка».   

Школа работает в 1 смену, учебные занятия проходят с 8.30 до 14.30. Вторая половина дня: внеурочные 

занятия, индивидуальные консультации для учащихся, родителей, факультативы, работа кружков, 

внешкольные и общешкольные мероприятия.  

В школе есть актовый зал, спортивный зал, спортплощадка, детская площадка, библиотека, музей, 

столовая, центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», достаточное количество 

кабинетов для образования и воспитания обучающихся.  

Среда воспитательной системы школы включает в себя не только возможности школы, но и 

социокультурные ресурсы села: сельский дом культуры, Кузоватовский филиал МУК «КМБС». Школа 

заключила договора о сетевом взаимодействии с МУДО Детско-юношеский центр р.п. Кузоватово, МУ 



ДО Детско - юношеская спортивная школа р.п. Кузоватово. Всё это позволяет максимально 

использовать для создания условий личностного развития и социализации обучающихся как 

внутренних, собственных ресурсов учреждения, так и внешних.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов 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 и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.  

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;  

- 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 отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, 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.  

Уклад школы направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях.  

2.2.1. Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

-максимальное использование воспитательных возможностей  содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 



ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;   

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности  обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов.  

2.2.2. Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей 

в разных сферах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско- взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями;  

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. Реализация 

воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках 

следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

курс исторического просвещения, патриотической,  гражданско- патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговор о важном».  

курс, занятия духовно-нравственной направленности по  религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению представлен внеурочной деятельностью «Традиции и обычаи мордовского народа»;  

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской,  просветительской 

направленности: «Проектная деятельность», «Занимательная грамматика».  

- курсы,занятия экологической, природоохранной направленности: «Школьное 

лесничество», «Экологическая лаборатория».  

 курс в области искусств, художественного творчества  разных видов и жанров 

«Арлекино»;  

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности:  

«Разговор о правильном питании», «Шахматы в школе».  

2.2.3. Классное руководство  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование 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; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

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.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – с психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• 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, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• 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:  

• просветительская деятельность, направленная на повышение культуры родительства;  

• 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, администрацией школы и учителями- предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  



• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы (организация и проведение мероприятий к праздничным и 

памятным датам: «День знаний»,  

«День уважения к старшему поколению», «День матери», «День защитника  

Отечества», «Международный женский день» и др.)  

2.2.4. Основные школьные дела  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

•  общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:  

- «Здравствуй, школа!», линейка, посвященная Дню знаний;  

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися);  

- День самоуправления в День Школьника (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);  

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок» и др.;  

-Предметные недели (русского языка; математики);  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей:  

- «Посвящение первоклашек в пешеходы»; - «Первый звонок»; - «Последний звонок».  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу: -еженедельные общешкольные линейки с вручением 

грамот;  

-  награждение по итогам учебного года на торжественной линейке; -  итоговые 

родительские собрания.  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:  

- Осенняя  неделя  добра,  посвященная  Дню  пожилого  человека  

(поздравление жителей села) «Низкий Вам поклон», поздравление педагоговветеранов;  

- организация встреч с ветеранами локальных войн, тружениками тыла.  

- встречи учащихся, родителей с представителями КПДН, ГИБДД в рамках 

профилактических мероприятий (профилактика ДДТТ, правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотиков и т.д.);  

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  

-концерты в сельском Доме культуры с выступлениями школьников в День пожилого человека, 

на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др.;  



- соревнование по футболу, волейболу, баскетболу; состязания «Веселые старты» с участием 

родителей в командах.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным событиям:  

- патриотические акции «Ветеран живет рядом», «Обелиск», «Сад победы», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка»;  

- акция «Подарок Защитнику Отечества» (накануне Дня Защитника Отечества школьники 

готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент службу в Армии) и др.  

На уровне классов:  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

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 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.  

2.2.5.  Внешкольные мероприятия  

Реализация  воспитательного  потенциала  внешкольных  мероприятий 

предусматривает:  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, на предприятие, природу и др.  

 исторические, экологические походы организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта;  внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 

организации, проведению, анализу проведенного мероприятия.  

2.2.6. Организация предметно-пространственной среды  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской  

Федерации, муниципального образования (флаг, герб);  

 центр детских инициатив;  

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации, исполнения Гимна РФ;  



 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 

России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 

гражданско- патриотической направленности;  

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания;  

 Возможности и проекты для обучающихся начальной школы: РДДМ «Движение 

первых»;  программа воспитания детей младшего школьного возраста «Орлята  России»;  

 художественные  изображения  (символические,  живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России;  

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

 звуковое пространство в школе – работа аудио сообщения в школе (звонки, информации, 

музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна РФ;  

 «места гражданского почитания» на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, событий истории России; памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 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.;  

- актовый зал- пространство для театральной деятельности;  

- центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр выполняет функцию 

общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности;  

- школьный музей- пространство для музейной деятельности;  

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся 

в своих классах;  

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции).  

2.2.7. 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. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет, участвующий 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;  

• просветительская деятельность, направленная на повышение культуры родительства;  



• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

• работа администрации школы по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

2.2.8. Самоуправление  

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на участие в управлении 

школой в порядке, установленном ее уставом. Создание и поддержка ученического 

самоуправления формирует в школе особую воспитывающую среду, помогает педагогам 

воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся дает возможность самовыражения и 

самореализации. В начальной школе ученическое самоуправление организуется педагогическим 

коллективом, прежде всего, классными руководителями.  

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 младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детсковзрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

• через деятельность Совета школьников, объединяющего активистов классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов. Совет школьников курирует Совет старшеклассников;  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, акций и т.п.; На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СШ и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы 

в классе.  

2.2.9. Профилактика и безопасность  

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 

факторам. Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 



воспитательной деятельности;  регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого- педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.);  

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, 

школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению;  

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно- духовная, благотворительная, искусство и др.);  

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

 социально  запущенные,  осужденные,  социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т.д.).  

2.2.10. Социальное партнерство  

МОУ СШ №2 с.Кузоватово взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями, разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, 

ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 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 при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 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, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

Школа взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных договоров и 

планов работы через разные формы и виды совместной деятельности: 

 

№  
п/ 

п  

Организации  Взаимосвязь  

1  Образовательны е 
учреждения  
Кузоватовского района  

Обмен опытом  

2  МУДО Детско- 
юношеский центр р.п.  

Кузоватово  

Реализация программ дополнительного образования; 

участие обучающихся и педагогов в муниципальных 

мероприятиях.  

3  МУ ДО Детско - 

юношеская спортивная 

школа р.п. Кузоватово  

Реализация программ дополнительного 

образования; участие обучающихся в спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

4  Кузоватовский филиал 

МУК  
«Кузоватовская 

межпоселенческ ая 

библиотечная система»  

Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, проведение 

просветительской работы по вопросам военно- 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; проведение 

культурномассовых мероприятий для 

обучающихся  

 
5  

ГУЗ  

«Кузоватовская ЦРБ»  

Диспансеризация и медосмотры сотрудников школы, 

медосмотр детей  

6  Сельский дом культуры  Участие педагогов, обучающихся и родителей 

в мероприятиях, конкурсах, концертах.  

7  Храм Успения Божьей 

Матери  
Проведение просветительской работы по 

вопросам духовно-нравственного воспитания 

обучающихся.  
2.2.11. Школьный лагерь.  

Модуль «Школьный лагерь» представляет собой модель организации эффективного отдыха и 

оздоровления детей в период каникул, через создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья детей, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей.  

Основные традиции воспитания в детском лагере являются:  

- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ организации 

воспитательной деятельности;  

- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается роль в совместных 

делах (от участника до организатора, лидера того или иного дела); - создание условий для 

приобретения детьми нового социального опыта и освоения новых социальных ролей;  

- проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом конструктивного 

межличностного взаимодействия детей, их социальной активности; - включение детей в процесс 

организации жизнедеятельности временного детского коллектива;  

- формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  



- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»;  

- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в воспитательной 

деятельности играет педагог, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Уникальность воспитательного процесса в детском лагере заключается в кратковременности, 

автономности, сборности. Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий 

детского лагеря предусматривает:  

- Торжественное открытие и закрытие смены (программы);  

- Тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий согласно перечню 

основных государственных и народных праздников, памятных дат; - Торжественная церемония 

подъема Государственного флага Российской Федерации; - тематические и спортивные 

праздники, творческие фестивали; - мероприятия, направленные на поддержку семейного 

воспитания (в рамках мероприятий, посвященных Дню посещения родителей, организация 

творческого отчетного концерта для родителей и др.).  

Реализация воспитательного потенциала системы детского самоуправления направлена на 

формирование детско-взрослой общности, основанной на партнерстве детей и взрослых по 

организации совместной деятельности, предполагает реализацию детской активности и 

направлена на развитие коммуникативной культуры детей, инициативности и ответственности, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержку творческой самореализации детей.  

Дополнительное образование детей в детском лагере является одним из основных видов 

деятельности и реализуется через:  

- программы профильных (специализированных, тематических) смен; - деятельность 

кружковых объединений, секций, клубов по интересам, студий, дополняющих программы смен в 

условиях детского лагеря.  

Основные задачи модуля:  

- создание условий для организованного отдыха детей;  

- приобщение ребят к творческим и интеллектуальным видам деятельности, стремление к 

познанию окружающего мира посредством включения в различные виды творческой 

деятельности;  

- внедрение инновационных форм работы (проектная деятельность, сюжетно- ролевые игры, 

мастер-классы интеллектуальной и творческой направленностей) - развитие мотивации здорового 

образа жизни, социально одобряемого поведения, профилактики асоциальных явлений через 

игровые, состязательные, познавательные, лидерские формы деятельности;  

- воспитание гражданственности, патриотизма в процессе коллективного взаимодействия.  

Воспитательный потенциал детского лагеря позволяет осуществлять воспитание через изменение, 

конструирование особой среды проживания в условиях временного детского объединения – 

социальной микросреды, в которой протекает жизнедеятельность детей в условиях детского 

лагеря.  

Модуль реализуется в условиях лагеря с дневным пребыванием детей при МОУ СШ №2 

с.Кузоватово. В работе лагеря используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся, а 

также экскурсии, походы, которые помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  

2.2.13. Школьный музей.  

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, усвоению ими 

социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями 

в образовательной организации во многом способствуют материалы школьного музея. Школьный 

музей вносит достойную лепту не только в воспитание патриотизма и гражданственности 

обучающихся, но и помогает воспитывать в детях чувство достоинства, гордости и 

ответственности, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины.  



Статус музея получила музейная комната в 2012 году. У музея богатый фонд. Имеются 

экспозиции: «Никто не забыт, ничто не забыто», «На страже Родины», «История села», «История 

школы», «Крестьянский быт и народное творчество» и др.  

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие современным 

требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся.  

В нашем общеобразовательном учреждении воспитательный потенциал школьного музея 

реализуется на внешкольном и школьном уровнях.  

На внешкольном уровне содержанием, основными формами и видами деятельности являются:  

– участие обучающихся в организации познавательных и культурных мероприятий, 

проводимых на базе музея;  

– посильная помощь, оказываемая учениками труженикам тыла, учителям- ветеранам и 

пожилым людям, проживающим в с.Кузоватово и в с.Баевка.  

На уровне школы: организованы:  

– актив музея, занимающийся изучением и описанием музейных предметов, созданием 

экспозиций, проведением экскурсий;  

проводятся:  

– музейные уроки и музейные экскурсии;  

– ежегодный месячник, посвященный Дню защитника Отечества;  

– уроки мужества;  

– Дни воинской славы;  

– встречи с воинами-интернационалистами, ветеранами боевых действий;  

–классные часы и внеурочные занятия, связанные с изучением истории родного края и России в 

целом;  

– учебно-исследовательская работа обучающихся.  

2.2.14. Школьный спортивный клуб.  

Школьный спортивный клуб «Атлант» - это объединение учителей и учащихся, способствующее 

развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. Работа ШСК строится в 

соответствии с Уставом ШСК.  

Модуль включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся всех 

возрастов. Модуль включает комплекс мероприятий по формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, развитию 

интереса к физической культуре и спорту, пропаганде здорового подвижного образа жизни и 

пропаганду физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи:  

-вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом,  

-формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; -участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций;  

-развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; -оказание содействия 

обучающимся  в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов;  

Основными формами работы школьного спортивного клуба являются занятия в секциях, группах 

и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.  

Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности:  

-содействие открытию спортивных секций;  

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о 

развитии спортивного движения;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов;  

-создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для участия в 

соревнованиях различного уровня;  



- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно- массовой и 

оздоровительной работы в образовательном учреждении;  

-организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся.  

Ключевые мероприятия: уроки физической культуры, работа школьного спортивного клуба 

«Атлант», школьные турниры, уроки Здоровья, спортивные соревнования, классные часы по 

ЗОЖ, сдача нормативов ФСК «ГТО», муниципальная спартакиада школьников – участие в 

районных соревнованиях, работа сети спортивных кружков и секций в школе в рамках 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, а также привлечение специалистов 

ДЮСШ для работы спортивных секций на базе школы, товарищеские спортивные встречи.  

2.2.15.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование организовано через работу объединений дополнительного 

образования, в том числе в рамках организации деятельности Центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста». Дополнительное образование в школе:  

· максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей),  

· обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную значимость 

учащихся,  

·  дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить  свои 

индивидуальные познавательные, творческие запросы,  

· предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе,  

· позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний.  

Система дополнительного образования для обучающихся начальной школы реализует свою 

деятельность по следующим направленностям:  

1. Техническая («Компьютерная азбука»)  

2. Физкультурно-спортивная («Шахматы в школе»)  

3. Естественнонаучная  («Экологическая  лаборатория»,  «Школьное лесничество»).  

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе разработаны 

дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанным направленностям.  

2.2.16. Работа с одаренными детьми.  

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной из 

приоритетных задач современного образования. Модуль направлен на эффективное выявление и 

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого ребенка и помощь 

одаренным детям.  

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями.  

Задачи:  

1. Совершенствование в школе системы работы с одаренными детьми на основе 

использования и осуществления здоровьесберегающих подходов и технологий в обучении.  

2. Создание условий, способствующих организации работы педагогов с одаренными детьми 

в соответствии с целями опережающего развития и реализации образовательных и творческих 

возможностей, связанных с доступом к современным информационным ресурсам обучающихся и 

педагогических работников школы.  

3. «Конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации школьников на 

учебную деятельность, стимулирование познавательного интереса.  

4. Совершенствование научно-методического и психолого-педагогического сопровождения 

одарённых детей.  

5. Укрепление механизма взаимодействия школы, родителей, учреждений дополнительного 

образования, общественных организаций в работе по созданию творческой, проблемно-

ориентированной образовательной среды школы.  

6. Учет  индивидуальности  каждого  обучающегося,  раскрытие 

интеллектуального и творческого потенциала.  



Модель одарённого ребенка:  

-личность, здоровая физически, духовно - нравственно и социально;  

- личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять проектную деятельность, проводить исследования; - личность, обладающая 

разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры;  

- личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями 

и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на свободу 

выбора, самовыражения;  

- личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и 

индивидуальных возможностей.  

При работе с одаренными детьми необходимо уметь:  

- обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять содержание образования;  

- стимулировать познавательные способности обучающихся;  

- работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и консультировать 

обучающихся;  

-принимать взвешенные психолого-педагогические решения;  

- анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса; - отбирать и 

готовить материалы для коллективных творческих дел.  

Формы работы с одарёнными детьми:  

- групповые и индивидуальные занятия с одаренными обучающимися;  

- занятия внеурочной деятельности;  

- занятия в объединениях дополнительного образования;  

-проектная и исследовательская деятельность;  

- участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях. 

 

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1Кадровое обеспечение  

МОУ СШ №2 с.Кузоватово укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основными образовательными программами 

начального, основного и среднего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

Цели  и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все педагогические 

работники МОУ СШ № 2 с.Кузоватово:  

 Директор;  

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

 Советник директора по воспитанию  

 Социальный педагог;  

 Учителя-предметники;  

 Классные руководители;  

 Библиотекарь.  



В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

-профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, семинары, 

курсы повышения квалификации) -консультативной поддержки педагогических работников по 

вопросам образования и охраны здоровья детей.  

3.2Нормативно-методическое обеспечение  

Управление качеством воспитательной деятельности в МОУ СШ №2  

с.Кузоватово связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

1 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СШ №2 с. 

Кузоватово;  

2 Календарный учебный график МОУ СШ № 2 с. Кузоватово;  

3 Этический кодекс МОУ СШ №2 с.Кузоватово;  

4 Положение о классном руководстве МОУ СШ №2 с. Кузоватово;  

5 Должностные  инструкции  педагогических  работников  по  вопросам  

воспитательной деятельности;  

6 Положение о дежурстве МОУ СШ №2 с. Кузоватово;  

7 Положение о внутришкольном контроле МОУ СШ №2 с. Кузоватово;  

8 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МОУ СШ №2 с. Кузоватово;  

9 Положение о Совете родителей (законных представителей) МОУ СШ №2 с. Кузоватово;  

10 Положение о Совете обучающихся МОУ СШ №2 с. Кузоватово;  

11 Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся МОУ СШ №2 с. 

Кузоватово;  

12 Положение о социально-психологической службе МОУ СШ №2 с. Кузоватово;  

13 Положение о внеурочной деятельности обучающихся МОУ СШ №2 с. Кузоватово;  

14 Правила внутреннего распорядка для обучающихся МОУ СШ №2 с. Кузоватово.  

(Сайте МОУ СШ № 2 с. Кузоватовоhttps://shkola2kuzovatovor73.gosweb.gosuslugi.ruв разделе 

«Документы»)  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

https://shkola2kuzovatovo-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkola2kuzovatovo-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
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https://shkola2kuzovatovo-r73.gosweb.gosuslugi.ru/


ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями  

МОУ СШ №2 с. Кузоватово являются: налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; построение воспитательной деятельности 

с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико- социальной компетентности.  

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

 

3.4Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся МОУ СШ №2 с. Кузоватово призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы;  

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –недостаточно 

длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.);  

 сочетании  индивидуального  и  коллективного  поощрения  

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);  

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления);  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные портфолио, благотворительная поддержка.  



Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ 

и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

3.5 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания МОУ СШ №2 с. Кузоватово 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровне  начального общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);  

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами);  

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития.  

Основное направление анализа воспитательного процесса:  

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, социальным педагогом) с 



последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и  взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: -реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления; деятельности по профилактике и 

безопасности;  

 деятельности по профориентации обучающихся.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом.  

ВЫВОД: Подводя итоги по реализации программы воспитания за  20232024  учебный  год, следует 

отметить, что педагогический коллектив старается  успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи.   

Задачи воспитательной работы на следующий 2024-2025 учебный год:  

-Создать условия для совершенствования педагогического мастерства классных руководителей;    

-Продолжать работу по выявлению, обобщению и распространению положительного опыта 

творчески работающих педагогов;    



-Формирование у учащихся способности к самоопределению и умению выстраивать собственную 

жизненную траекторию;    

-Продолжать изучать и развивать творческие, интеллектуальные и физические возможности 

учащихся;    

-Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников; активно внедрять 

здоровьесберегающие технологии в воспитательный процесс;   

-Продолжать развивать ученическое самоуправление;    

-Вовлекать детей в активную социально значимую деятельность через систему дополнительного 

образования и реализацию проектов;    

-Разнообразить формы взаимодействия с семьей, вовлекая родителей в воспитательный процесс; 

организовывать совместное творчество детей и  

родителей;    

-Повышать мотивацию учащихся к самообразованию, осознанному выбору профессии; 

организовывать мероприятия, ориентированные на профориентацию учащихся;    

-Совершенствовать навыки культурного поведения школьников и культуры общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа    коррекционной    работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитанияобучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

— индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне начального 

общего образования, является ее логическим продолжением. 



Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 

принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического 

процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальныепринципы учитываютособенности обучающихсясограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; 

обходного пути; комплексности). 

Цельпрограммы коррекционной работы —разработать системукомплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости обучающихся. 

Цельопределяетзадачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

коррекция(минимизация)имеющихсянарушений(личностных,регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 



обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

проведениеинформационно-просветительскихмероприятий. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования, компенсации 

имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности. 

Характеристикасодержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ,по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 

такжеподростков,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию,вначалеивконце 



учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ к диагностической 

работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов 

(ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Дляэтого 

различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным 

педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более 

короткие сроки (полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который 

рассчитанаПКР.Поэтомурабочиекоррекционныепрограммыявляютсявариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится 

группой специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости — 

сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, 

проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; 

тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут 

выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, 

помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность 

может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- 

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениямиможетвключатьследующиенаправленияиндивидуальныхи 



подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, 

коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 

эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 

социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 

организации, методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 



Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным 

педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации 

его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую 

консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по 

запросу). 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков.  

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в 

том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и 

другими специалистами; определение возможности и целесообразности 

использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а 

также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 



Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

Дефектологреализуетконсультативнуюдеятельностьвработесродителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по 

вопросам  обучения и воспитания подростков с сенсорными  (слуховыми, 

зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются 

причины академических  затруднений  этих обучающихся и предлагаются 

индивидуальноориентированныерекомендациипоихпреодолению;обсуждается 

динамикауспеваемостишкольниковсОВЗ(какположительная,такиотрицательная). 

Специалистможетвыбиратьирекомендоватьродителямкиспользованию 

дополнительные пособия,  учебные  и  дидактические средства  обучения. 

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 

модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяетраскрыть 

разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, 

дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создаётся рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами включены следующих 

специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

ПКР разработаывается рабочей группой поэтапно: на подготовительном этапе 

определяетсянормативно-правовоеобеспечениекоррекционнойработы, 



анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том 

числе – инвалидов,также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результатыкоррекционнойработы,описываютсяспециальныетребованиякусловиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР функционирует служба комплексного психолого-медико- 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие 

ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируютсялокальнымактом,атакже уставом;реализуются 



преимущественнововнеурочнойдеятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану ихжизни 

и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы позащите 

прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с 

педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровьяосуществляетсяврамкахреализацииосновныхнаправлений 

психологической службы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации. 

Работаможетбытьорганизованафронтально,индивидуальноивмини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленнойнасохранение,укреплениеиразвитиепсихологическогоздоровья 



Обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно- 

просветительскуюработусродителямиипедагогами.Даннаяработавключаетчтение 

лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы 

обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз 

в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 

школьников в следующих случаях: 

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 



диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей поповоду имеющихся и возникающих ушкольникаакадемических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению; 

диагностикивнештатных(конфликтных)случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся 

коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной 

организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения 

обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально- 

технических, информационных. 

При отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и 

др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико- 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 



Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

Рабочихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействиипедагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, 

сурдопедагога), психологов, медицинских работников; в сетевом взаимодействии 

специалистов различного профиля;в сетевом взаимодействии педагогов и 

специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программыобучения,с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества(профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 

утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 

освоения основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно- 

развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор 

содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными ипроводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

Вчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,реализация 



коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися 

со сходными нарушениями из разных классов параллели. Эта работа также 

проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, 

параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 

учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются: 

для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально- 

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата,с 

задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская 

словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается 

модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной 

организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательнымипотребностями,втомчислесограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

ВитогепроведениякоррекционнойработыобучающиесясОВЗвдостаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС ООО. 



Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне основного образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируетсяпреодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных икоммуникативных компетенций,что позволит школьникам освоить 

основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня. 

Личностныерезультаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственноеотношениеквыполнениюзаданий; 

адекватнаясамооценкаиоценкаокружающихлюдей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметныерезультаты: 



продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективноеразрешение 

и предотвращение конфликтов; 

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

определениеназначенияифункцийразличныхсоциальныхинститутов. 

Предметные  результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы в зависимости от их индивидуальных способностей,вида 

и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированынаформированиецелостныхпредставленийомиреиобщейкультуры 



обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметныерезультаты: 

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ основного общего образования. 

Выпускники 9классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных 

испытаний — основной государственный экзамен или государственный выпускной 

экзамен. Кроме этого,обучающиеся, имеющие статус «ограниченные возможности 

здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в 

специально созданных условиях. 



III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ 

 

Учебныйплан 

Учебный план основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы №2 с. Кузоватово 

Кузоватовского районаУльяновской области(далее- учебный план) для8-9классов 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы №2 с. Кузоватово 

Кузоватовского района Ульяновской области, разработанной в соответствии сФГОС 

основного общего образования,утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с учетом 

Федеральнойосновной образовательной программой основного общего образования. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах 

СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «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)» и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаи 



оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

Продолжительность учебного года в 8-9 классах составляет 34 учебные 

недели.Учебный план рассчитан в 8-9 классах - на 33 часа, что соответствует 

учебной нагрузке пятидневной рабочей недели. Языком обучения является русский 

язык. 

Обязательная частьучебногоплананауровне основного общего 

образования представлена следующими образовательными областями: 

-русскийязыкилитература(русскийязыкилитература); 

-роднойязыкироднаялитература(роднойязык,роднаялитература); 

-иностранныеязыки(иностранныйязык,второйиностранныйязык); 

-общественно-научныепредметы(история,обществознание,география); 

- Математикаиинформатика(математика,алгебра,геометрия,информатика); 

- естественно–научныепредметы(физика,химия,биология); 

- искусство(музыка,изобразительноеискусство); 

-основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии(ОДНКР); 

- основыбезопасностиизащитыРодины(основыбезопасностиизащитыРодины); 

- физическаякультура(физическаякультура); 

- труд(технология). 

Предмет «Математика» в 8-9 классахвключает в себя следующие модули:« 

Алгебра», «Геометрия». Учебный модуль«Вероятность и статистика» изучается в 

рамках модуля «Алгебра» 

Предмет«История»предусматриваетизучениеследующихмодулей: 

8 классы:«ИсторияРоссии»,«Всеобщаяистория»; 

9 классы: «ИсторияРоссии»,«Всеобщая история»,«Введение в новейшуюисторию 

России». 

Формойгодовойпромежуточнойаттестацииповсемпредметамучебногоплана в 8- 

9 классах является форма учета триместровых отметок. Формой проведения 

триместровой промежуточной аттестации является форма учета текущих отметок за 

соответствующий триместр. 

Формамидополнительныхконтрольно-оценочныхпроцедурявляются: 

- в 8 классах: контрольная работа в формате ОГЭ по русскому языку, 



контрольная работа в формате ОГЭ по математике. 

Материалы промежуточного контроля обучающихся разрабатываются 

учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией. Порядок проведения промежуточной и 

итоговой аттестации регулируется Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся МОУ 

СШ №2 с. Кузоватово. 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация обучающихся 9 классов 

проводится в форме ОГЭ, ГВЭ. 



Учебный план 

основногообщегообразования МОУСШ №2  с.Кузоватово на 

2024-2025 учебный год (8-9 кл) 
 

Предметные области Учебные предметы Учебные модули 8 кл. 9 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 

Литература  2 3 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Вероятность и 

статистика 

1 1 

Информатика  1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История Всеобщая история 2 2 

Введение в новейшую 

историю России 

 0,5 

Обществознание  1 1 

География  2 2 

Естественно- научные 
предметы 

Физика  2 3 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Искусство Музыка  1  

Технология Труд (Технология)  1 1 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

 1 1 

Физическая культура Физическая культура  2 2 

Итого, обязательная часть 31 32,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура  1  

Русский язык и 

литература 

 Русский язык 
(эл. курс) 

 0,5 

 Родной русский язык 
(эл. курс) 

  

Общественно— 
научные предметы 

 Историческое 
краеведение (эл. курс) 

1  

Итого: учебная нагрузка при 5 дневной учебной неделе 33 33 



 Календарныйучебныйграфик 

МОУ СШ №2 с .Кузоватово 

Ульяновской области 

2024–2025учебныйгод 

 

Началоучебногогода:02сентября2024года 

Окончаниеучебногогода:дляобучающихся8-9классов–25мая2025г. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 

- 9-х классов – май-июнь2024года 

Учебныепериоды: 

1триместр:02.09.2024-17.11.2024 

2триместр:25.11.2024-16.02.2025 

3триместр:25.02.2025-25.05.2025 

Каникулы 
 

 

1 триместр 07.10.2024-13.10.2024 7 дней 

 18.11.2024-24.11.2024 7 дней 

2 триместр 30.12.2024-08.01.2025 10 дней 

 17.02.2025-23.02.2025 7 дней 

3 триместр 07.04.2025-13.04.2025 7 дней 

 

Количествоучебных недельвгоду: 

-34недели 

Количествоучебныхднейвнеделю: 

5днейвнеделю. 

В условиях очного обучения учебные занятия организуются в одну смену. 

Продолжительность учебных занятий – 40 минут. В 8-9 классахпредусматривается 

реализация«ступенчатого» расписания. Начало занятий: 8:30. 

В условиях дистанционного режима обучения еженедельное количество и 

продолжительность он-лайн занятий / консультаций по классам регулируется 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в редакции от 22.05.2019г.), а также объемом 

учебного времени, отводимого конкретному предмету Учебным планом Школы. 

Количествоон-лайнуроков: 



1-2часа внеделю–1трансляция; 

3-4часавнеделю–2трансляции;  

5иболее часов – 3 трансляции. 

Учебныезанятияорганизуютсяводнусмену.Началоучебныхзанятийв09.00. 

Продолжительностьон-лайн уроков: 

8-9классы:неболее35 минут 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), внеурочной 

деятельности,групп продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, элективные учебные курсы и т. п. организуются не ранее чем через 20 

минут после основных занятий, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение 

которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

3.3.Планвнеурочнойдеятельности 

Внеурочная деятельность учащихся школы, как и деятельность урочная, 

направлена на достижение планируемых результато восвоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В ходе внеурочной 

деятельности обучающиеся должны научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения идр. 

Цель организации внеурочной деятельности школы на уровне основного 

общего образования–обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

школе, создание благоприятных условий для развития учащегося с учётом его 

возрастных индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

• формированиегражданскойидентичностиобучающихся,приобщениеих 

кобщекультурным, национальными этнокультурным ценностям, 

• созданиеусловийдлядостиженияучащимисянеобходимогодляжизнив 

обществе социального опыта, 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизациюсоциальных,интеллектуальныхинтересовучащихся, 

• развитиездоровой,творческирастущейличности, 

• формированиеличностисгражданскойответственностьюиправовым 



самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной 

на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности школы. МОУ СШ №2 с.Кузоватово предоставляет 

обучающимся возможность выбораширокого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей(законныхпредставителей). 

Внеурочная деятельностьпостроена на основе интеграциис учреждениями 

дополнительного образования детей. Основная цель такой интеграции – создание, 

расширение, обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме– 

ближайшейсредежизнедеятельностиребенка,обеспечениеегоуспешнойадаптации 

ксовременным социокультурным условиями удовлетворения их личных 

потребностей. 

Количество часов, выделяемыхна внеурочную деятельность, составляет за 

2года обучения на этапе основной школы не более 700 часов, в год– не более 350 

часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,определяетсязапределамиколичества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательнойнагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ(лагерь с дневным 

пребываниемна базе школы, в походах, поездках и т.д.). 

Вслучае, если ребенок посещает учреждения дополнительного образования 

поселка(художественные, музыкальные, спортивные школы), родители 

предоставляют справкус указанием нагрузки составляется индивидуальный план 

внеурочнойдеятельностидляэтогоучащегося.Крометого,составляютсякарты 



движенияучащихсявпределахшколы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

План внеурочной деятельности (недельный)  

 

№п/п Направление внеурочной деятельности Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 
8 9 

1. Внеурочная деятельность  по формированию 

функциональной грамотности 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

1 1 

2. Внеурочная деятельность, направленная на 

развитие личности, профориентацию, 

предпрофильную подготовку 

Россия – мои 

горизонты 

1 1 

3. Внеурочная деятельность  по реализации 

комплекса  воспитательных мероприятий 

Разговоры о важном 1 1 

 Внеурочная деятельность  , направленная на 

развитие личности, профориентацию, 

предпрофильную подготовку  
 

Театр   

4. Внеурочная деятельность   по учебным 

предметам образовательной программы 

Физическая культура  1 

  Я землевед   

  Обществознание  
(спецкурс) 

 1 

  Музей воспитывает 

юных 

  

  Русский язык (эл. 

курс) 

 0,5 

  Русский язык 

(коррекционный 

курс) 

1  

   Математика 

(коррекционный 

курс) 

  

  Географический мир  

(эл. курс) 

 1 

5. ВДпообеспечениюбезопасностижизнииздоровья 

обучающихся 

Учебные сборы 

по ОБЗР 

0,1 – 

мальчики, 0,1 

- девочки 
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Календарныйпланвоспитательнойработы 
(основное общее образование)  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент 

КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

   СЕНТЯБРЬ     

1.  1 сентября –    Праздничная  2  8-9 классы  Заместитель  Гражданское  Модуль  

 День знаний    линейка/едины  сентября   директора  по   «Основные  

    й классный час    воспитательн   школьные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  по теме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ой  работе,  

 

 

 

классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

дела», модуль 

«Классное  

руководство»  

 

 

 

2.     Всероссийская  1-2  8-9 классы,  Заместитель  Гражданское  Модуль  

    акция  сентября  волонтёрск  директора  по   «Основные  

    «Благодарю»,   ие  воспитательн   школьные  

    посвященная   отряды  ой  работе,   дела», модуль  

    Дню   первичных    «Классное  

    знаний   отделений    руководство»,  

      «Движения    «Детские  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент 

КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

      Первых»  классные 

руководители  

 общественны  

е  

объединения»  

3.  Торжественн ая 

церемония 

поднятия/спу 

ска  

Государствен 

ного флага и 

исполнение 

гимна РФ  

  Школьная 

линейка  

Еженеде 

льно по 

понедел 

ьникам/  

пятница  

м  в 

течение 

2024- 2025 

учебног о 

года  

8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

Гражданское, 

патриотическ ое 

воспитание  

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела», модуль 

«Классное 

руководство», 

«Организация 

предметно- 

пространстве 

нной среды»  
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4.  Реализация 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном»,  

«Россия  – 

мои горизонты»  

  Внеурочная 

деятельность  

По отдельн 

ому  

расписа  

нию/  в 

течение 

2024- 2025 

учебног о 

года  

8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

Включает все 

направления 

воспитания в  

соответствии с 

ФООП  

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность»  

 ,  модуль  

«Классное 

руководство»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент 

КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

5.  Проект ранней 

профессиона 

льной 

ориентации 

школьников 

«Билет  в  

будущее»  

  Профориентац 

ионные 

мероприятия 

(мастер- классы, 

тестирование и 

др.)/внеурочная 

деятельность  

По отдельн 

ому 

расписа  

нию/  в 

течение 

2024- 2025 

учебног о 

года  

8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

Включает все 

направления 

воспитания в 

соответствии с 

ФООП  

Модуль  

«Профориент 

ация»,  

«Внеурочная 

деятельность»  

 ,  модуль  

«Классное 

руководство»  
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6.   Реализация 

проекта  

«Новые места 

дополнитель 

ного 

образования  

»  

 Открытие  

«Школьного 

театра»  

3 сентября  8-9 классы, 

театральна я 

студия  

Руководитель 

школьного 

театра  

Эстетическое 

направление, 

духовно- 

нравственное  

Модуль  

«Школьный 

театр»,  

«Школьные 

медиа»,  

«Дополнитель 

ное 

образование»  

7.   3  сентября-  

День окончания 

Второй 

мировой 

войны, День 

солидарност  

  Уроки памяти и 

Минута молчания. 

Классные часы, 

посвящённые 

Дню 

солидарности в 

борьбе  с  

3-4 

сентября  

8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,    

Гражданское, 

патриотическ  

ое  

Модуль 

«Основные 

школьные дела», 

модуль 

«Классное 

руководство»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

 и в борьбе с 

терроризмом  

  терроризмом. 

День  памяти  

жертв Беслана  

  классные 

руководители  
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8.    Благоустрой 

ство классных 

кабинетов. 

Оформление 

классных 

уголков  

«Самый классный 

классный уголок»  

2-6 

сентября  

8-9 классы    классные 

руководители  

Эстетическое  Модуль 

«Классное 

руководство», 

модуль 

«Организация 

предметно- 

пространстве 

нной среды»  

9.  8 сентября –  

Международ 

ный день 

распростране 

ния 

грамотности  

  День грамотности  9 сентября  8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

классные 

руководители  

Ценности 

научного 

познания  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»  

10.    Совет 

профилакти ки  

Участие 

классных 

руководителей в 

 заседания

х Совета 

профилактики. 

Оформление 

стендов  

В течение 

учебног  

о года/по 

отдельн 

ому 

графику 

(план  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,    

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  
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     совмест ной 

работы с 

ПДН,  

КПДНи  

ЗП)  

 классные 

руководители  

  

11.    Методическо  

е  

объединение 

классных  

руководител  

ей  

Заседания МО 

классных 

руководителей. 

Организация 

методической  

помощи   и  

наставничества 

начинающим 

классным 

руководителям  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль 

«Классное 

руководство»  

12.    Совет родителей  Участие 

классных 

руководителей в 

работе Совета 

родителей.  

В течение 

учебног о 

года  

Родители 

(законные 

представит 

ели)  

Заместитель 

директора по 

воспитательн  

 ой  работе,  

председатель  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент 

КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  
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    Родительские 

собрания. 

Педагогическо е 

просвещение 

родителей  по 

вопросам 

воспитания детей  

(рекомендации  

и  

инструктажи 

безопасности  

 на  период  

каникул,  

встречи  

родителей  с 

приглашенным  

и специалистами: 

социальными 

работниками, 

врачами, 

инспекторами 

ПДН, ГИБДД, 

представителя ми  

  Совета 

родителей   

классные 

руководители  

 «Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    прокуратуры по 

вопросам 

профилактики). 

Индивидуальн 

ые консультации 

(индивидуальн  

ые  беседы, 

рекомендации по 

воспитанию).  

Помощь  в 

организации 

выездных 

мероприятий  
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13.    Классное 

руководство  

Ведение 

документации 

классным 

руководителем 

(личные  дела 

обучающихся, 

план  работы, 

социальный 

паспорт класса, 

занятость 

учащихся,  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по 

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    журнал  

инструктажа по ТБ 

и т.д.)  
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14.    Классное 

руководство  

Проведение 

зарядки 

 перед 

началом урочной 

деятельности. 

Тематические 

классные часы 

Классные часы, 

посвящённые 

ПДД,  

поведению  

учащихся  в  

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности  

Классные часы по 

 гигиене,  

ЗОЖ  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство», 

«Школьные 

медиа»  

15.    Классное 

руководство  

Представление 

опыта 

воспитательно  

В течение  Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по 

воспитательн  

 Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  500 

     й  работы  

классных  

руководителей на 

 школьном 

сайте,  

в  социальных 

сетях и т.д.  

Участие  в 

мониторинговы  

х  

исследованиях по 

 вопросам  

воспитания 

обучающихся  

учебног о 

года  

 ой  работе, 

классные 

руководители  

 родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство», 

«Школьные 

медиа»  

16.    Неделя здоровья  Школьный кросс.  

Организация 

экскурсий  в  

осенний лес  

9-13 сентября  8-9 класс  Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

 культур

ы  

здорового образа 

жизни  

и  

эмоционально  

го  

благополучия, 

экологическо е 

воспитание  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

17.   15 сентября – 

День родного 

края (Закон 

Ульяновск 

ой области от 

03.06 2009 № 

65- ЗО «О  

праздниках  

и  

памятных датах  

Ульяновск ой 

области)  

 Фотовыставка 

«Родные 

просторы». 

Викторина  

«Международн  

ый  День 

коренных народов 

мира»  

11 сентября  8-9 класс  Заместитель 

директора по ВР  

Патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»  

18.     Всероссийские 

соревнования по  

 бегу  «Кросс  

нации»  

21 сентября  8-9  класс, 

родители  

Учителя 

физической 

культуры  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

 культур

ы  

здорового образа 

жизни  

и  

эмоционально  

го благополучия  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия»  

,  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  



 

  502 

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

19.   12 сентября – 

День 

семейного 

общения  

(Закон  

Ульяновской  

области  от  

03.06  

2009 № 65-ЗО 

«О праздниках 

и памятных  

датах  

Ульяновской 

области)  

 Областное 

родительское 

собрание 

«Экспертное 

мнение»  

13 сентября  Родители  Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе  

 Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

20.    Ученическое 

самоуправле ние  

Выборы лидеров 

классов, 

распределение 

обязанностей. 

Выборы 

представителей 

классов в Совет 

обучающихся  

16-20 

сентября  

8-9 класс  Заместьитель 

директора по ВР 

классные 

руководители  

Гражданское, 

трудовое 

воспитание  

Модуль  

«Самоуправле 

ние»,  

«Основные 

школьные дела»  



 

  503 

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

21.   Семинар  по 

теме:  

«Способы 

оказания  

помощи  и  

поддержки 

детям, 

оказавшимся в 

 сложных 

жизненных 

ситуациях»  

 Семинар  по  

теме: «Способы  

оказания  

помощи   и  

поддержки детям, 

оказавшимся в 

сложных 

жизненных 

ситуациях»  

18 сентября  8-9 класс    классные 

руководители,  

 Модуль 

«Социальное 

партнерство»  

22.    Ученическое 

самоуправле ние  

 Рейд  по  

проверке 

внешнего вида 

обучающихся  

25 сентября  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

классные 

руководители  

Гражданское  Модуль  

«Самоуправле 

ние»,  

«Основные 

школьные дела»  



 

  504 

23.   Зональный 

межведомств 

енный 

семинар: 

«Подросток и 

библиотека: 

комплексны й 

 подход 

 к 

решению  

 Участие  в  

семинаре  

Сентябр  

ь  

8-9 класс    школьный 

библиотекарь  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

 культур

ы  

здорового образа 

жизни  

и  

эмоционально  

Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность» , 

«Социальное 

партнерство»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

  проблемы 

профилакти ки 

безнадзорнос ти 

 и 

правонаруше 

ний 

несовершенн 

олетних»  

     го благополучия   



 

  505 

24.   Областной 

праздник 

«Учителя в  

гостях  у  

батюшки»  

 Областной 

праздник  

«Учителя в  

гостях  у  

батюшки»  

Сентябр  

ь  

Учителя    классные 

руководители  

Духовно- 

нравственное  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия»  

 ,  модуль  

«Классное 

руководство»  

25.   Региональна  

 я  научно-  

практическа  

я  

конференция 

«Навигатор ы 

детства - новая 

философия 

воспитания».  

 Участие  в 

работе 

конференций  

Сентябр  

ь  

Советник 

директора по 

воспитани ю  

Заместитель 

директора по ВР  

Включает все 

направления 

воспитания в 

соответствии с 

ФООП  

Модуль 

«Основные 

школьные дела», 

модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  506 

  Практико- 

ориентирова 

нные 

интенсивы, 

ВКС семинары 

“Школа 

начинающег о 

советника”  

       

26.  27 сентября -  

Всемирный 

день туризма  

  Участие  в 

областном  

слёте 

обучающихся 

«Школа 

безопасности»  

Сентябр  

ь  

8-9 класс  Педагог- 

преподавател ь 

ОБЖ  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность» , 

 «Детские  

общественны  

е  

организации»,  

«Внешкольны  

е  

мероприятия»  

27.    Безопасность  Учебная 

тренировка по 

эвакуации. 

Занятие 

«Алгоритм 

действий при  

По отдельн 

ому 

графику  

8-9 класс  Педагог- 

преподавател  

ь  ОБЖ, 

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 



 

  507 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    вооруженном 

нападении». 

Занятие «Действия 

при обнаружении  

подозрительног 

о предмета, 

похожего на 

взрывное 

устройство». 

Занятие  

«Действие при 

захвате  при 

захвате 

террористами 

заложников»  

     

28.    Безопасность  Минутки 

безопасности  

(ПДД)  

Ежеднев но 

 (в  

конце 

учебных 

занятий)  

8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями», 

модуль  



 

  508 

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

         «Классное 

руководство»  

29.    Безопасность  Декады 

правового 

просвещения, 

месячник ЗОЖ и 

т.д.  

По отдельн 

ому 

графику  

8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство»  

30.    Безопасность  Единый  день  

безопасности  

10-го числа 

каждого 

месяца  

8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство»  



 

  509 

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

31.    Урочная 

деятельность  

Проведение  

онлайн конкурсов 

 и викторин 

 на 

образовательн ых  

платформах  

(Учи.ру,  

Инфоурок  и  

т.д.).  

Участие  в  

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны  

й,  

региональный, 

всероссийский 

уровень)  

В течение 

учебног о 

года  

8-9 класс  Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн  

 ой  работе,  

учителя  

Ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная 

деятельность»  



 

  510 

32.    Спорт  Комплекс норм 

ГТО  

В течение  

учебног  

 о  года  

(ежемес 

ячно)  

8-9 класс  Учителя 

физической 

культуры  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и  

эмоционально  

го  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

        благополучия   

ОКТЯБРЬ  

33.  1 октября - 

Международ  

 ный  день  

пожилых 

людей; 

Международ  

 ный  день  

музыки  

  Мастер-класс по 

изготовлению 

открыток. 

Всероссийская 

акция 

«Благодарю», 

посвященная  

Международно му  

Дню пожилых  

Людей  

1 октября  8-9  класс, 

волонтёрск 

ие отряды 

первичных 

отделений 

«Движения 

Первых»  

Заместитель 

директора по  

ВР  

Эстетическое, 

духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», «Детские 

общественны  

е  

объединения» , 

 «Урочна

я  

деятельность»  



 

  511 

34.     Всемирный день  

Ходьбы  

1 октября  8-9  класс, 

родители  

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и  

эмоционально  

го благополучия  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия» , 

«Социальное 

партнёрство»  

35.  4 октября –  

День защиты 

животных  

  Защита  

проектов в рамках 

Дня  

7-11 

октября  

8 класс  Учителя  Ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная 

деятельность»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    защиты животных       

36.  5 октября –  

День учителя  

  Международны й 

день учителя. 

Концертная 

программа 

«Учитель, перед 

 именем 

твоим…»  

6 октября  8-9  класс, 

участники 

театрально й 

студии  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

руководитель  

школьного  

театра   

Духовно- 

нравственное 

воспитание  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Школьные 

медиа»,  

«Школьный  

театр»  



 

  512 

37.     Всероссийская 

акция 

«Благодарю», 

посвященная Дню  

учителя  

5-6 октября  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

ВР  

Духовно- 

нравственное, 

трудовое  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», «Детские  

общественны  

е  

объединения»  

38.   8 октября - День 

школьника  

(установлен 

Законом  

 «Декада 

школьника», 

приуроченная 

Дню школьника»  

1-8 октября  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

ВР  

Гражданское  Модуль  

«Самоуправле 

ние»,  

«Детские 

общественны  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

  Ульяновской  

области  от  

03.06  

2009 № 65-ЗО 

«О праздниках 

и памятных  

датах  

Ульяновской 

области)  

 Единый день  

выборов  в  

органы 

ученического  

самоуправлени  

я  

    е  

объединения»  



 

  513 

39.     Участие  в  

региональном 

Чемпионате по 

оказанию первой 

помощи  

10-11 

октября  

 8-9  класс,  

«Движение 

Первых»  

  педагог- 

преподаватель  

ОБЖ  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», «Детские 

общественны  

е  

объединения»  

,  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

40.  15 октября -  

День отца  

  Видеопоздравл 

ение  «Отец-  

звучит гордо!»  

15 октября  8-9 класс  Заместитель 

директора по 

воспитательн  

Эстетическое, 

духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

        ой  работе,  

классные 

руководители  

 дела»,  

«Школьные 

медиа»  



 

  514 

41.     Всероссийская 

акция 

«Благодарю», 

посвященная Дню  

отца в России  

15 октября  8-9  класс, 

волонтёрск 

ие отряды 

первичных 

отделений 

«Движения 

Первых»  

Зпместитель 

директора по  

ВР  

Эстетическое, 

духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», «Детские 

общественны  

е  

объединения»  

42.    Благотворит 

ельная ярмарка 

 (в 

поддержку 

участников  

СВО)  

Школьная ярмарка  Октябрь   8-9  класс,  

Совет 

родителей, 

Совет  

обучающи  

хся  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,    

Эстетическое, 

духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», 

«Самоуправле 

ние»,  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

43.   Региональна я  

профильная  

смена «Юные  

 Участие  в  

региональной 

профильной  

смене «Юные  

18-21 

октября  

8-9 класс  Педагог- 

преподавател ь 

ОБЖ  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и  

Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность» , 

 «Детские  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  
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  инспекторы 

движения»  

 инспекторы 

движения»  

   эмоционально го 

благополучия  

общественны  

е  

организации»,  

«Внешкольны  

е  

мероприятия»  

44.   Всероссийска  

я  

эстафета «Мои 

финансы»  

 Участие в 

проекте 

«Финансовая 

культура – 

стратегия 

роста.  

Формирование 

финансовой 

культуры 

населения  

Ульяновской 

области в 2024 

году  

21-25 

октября  

8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

педагоги  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность»  

45.    Совет 

профилакти ки  

Участие 

классных 

руководителей в 

 заседания

х Совета 

профилактики. 

Родительский  

В течение 

учебног  

о года/по 

отдельн 

ому  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,    

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    патруль  по 

БДД, ПБН  

графику 

(план 

совмест 

ной работы 

с ПДН,  

КПДНи  

ЗП)  

   классные 

руководители  

  вие  с  

родителями»  

46.    Классное 

руководство  

Проведение 

зарядки 

 перед 

началом урочной 

деятельности. 

Тематические 

классные часы 

Классные часы, 

посвящённые 

ПДД,  

поведению  

учащихся  в  

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство»,  

«Школьные 

медиа»  



 

  517 

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    Классные часы по 

 гигиене, 

ЗОЖ.  

Инструктажи  

 по  технике  

безопасности 

(перед 

каникулами)  

     

47.    Безопасность  Декады 

правового 

просвещения, 

месячник ЗОЖ и 

т.д.  

По отдельн 

ому 

графику  

8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство»  
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48.    Педагогичес 

кий совет  

Участие классных  

руководителей  

 в  работе  

Педагогическог о 

совета  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по 

воспитательн ой 

 работе,     

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

         классные 

руководители  

  вие  с  

родителями»  
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49.    Урочная 

деятельность  

Проведение  

онлайн конкурсов 

 и викторин 

 на 

образовательн ых  

платформах  

(Учи.ру,  

Инфоурок  и  

т.д.).  

Участие  в  

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны  

й,  

региональный, 

всероссийский 

уровень)  

В течение 

учебног о 

года  

8-9 класс  Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн  

 ой  работе,  

учителя  

Ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная 

деятельность»  

НОЯБРЬ  

50.  4  ноября 

 – День 

народного  

  Декада 

посвященная, Дню  

1-10 ноября  8-9 класс  Заместитель 

директора по 

воспитательн  

Гражданско- 

патриотическ  

Модуль 

«Основные 

школьные  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  
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 единства. День  

освобождени я  

Москвы 

силами 

народного 

ополчения под 

руководство  

 м   Кузьмы  

Минина  и  

Дмитрия 

Пожарского от 

 польски

х интервентов  

(1612)  

  народного 

единства  

  ой  работе, 

классные 

руководители  

ое,  духовно- 

нравственное  

дела»,  

«Школьные 

медиа»  

51.     Театрально- 

концертная 

программа 

«Страна сильна 

единством»   в 

рамках  Дня 

народного 

единства  

2 ноября  8-9  класс, 

театральна я 

студия  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

руководитель  

школьного  

тетра,    

Гражданско- 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное, 

эстетическое  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Школьные 

медиа»,  

«Школьный  

театр»,  

«Дополнитель  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

         ное образование»  

52.     Международна  

я  

просветительск  

ая акция 

«Большой 

этнографическ  

ий диктант»  

1-8 ноября  8-9  класс, 

родители  

Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе  

Гражданско- 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное, 

ценности 

научного знания  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия»  

53.     Областной 

этнографическ 

ий фестиваль 

обучающихся  

Ноябрь  8-9  класс, 

участники 

театрально й 

студии  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

руководитель 

школьного 

театра  

Гражданско- 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное, 

ценности 

научного знания  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия» , 

«Школьный 

театр»  

54.     Областная 

краеведческая 

конференция 

«Ульяновская 

область - край 

родной»  

Ноябрь  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

педагоги  

Гражданско- 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное, 

ценности 

научного знания  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия»  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  
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55.   8  ноября  –  

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел  

  Уроки военной 

истории, 

приуроченные 

дням воинской 

славы  и 

памятным датам 

российской 

истории. Уроки 

проводятся в 

течение года в 

соответствии с 

датами, 

установленным и 

Федеральным  

законом от  

13.03.1995  N 

32-ФЗ «О днях 

воинской славы и 

 памятных  

датах России» с 

привлечением 

представителей 

ветеранских 

организаций,  

8 ноября  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Гражданско- 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное, 

ценности 

научного знания  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», 

«Социальное 

партнёрство»  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

     либо  с  

привлечением  

сотрудников  

 ОГБУ «Центр  

патриотическог о 

 воспитани

я Ульяновской 

области»  

 и  ОГБУ  

«Учебно- 

методический 

центр  военно- 

патриотическог о 

воспитания 

«Авангард» 

имени  Героя  

Советского  

Союза   А.  

Матросова»  
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56.   20 ноября –  

Всемирный  

день ребенка  

 Осенняя Неделя 

психологии в  

школе. 

 День 

правовой  

помощи детям  

в  

18-22 

ноября  

8-9  класс, 

родители  

Заместитель 

директора по 

ВР  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и  

эмоционально  

го  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    образовательн ых 

организациях  

Ульяновской  

Области  

   благополучия   

57.     Организация и 

проведение на 

территории 

Ульяновской 

области 

Всероссийског  

о  

экологического 

диктанта  

Ноябрь  8-9 класс  Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе  

Экологическо  

е  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Урочная 

деятельность»  
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58.     Родительское 

собрание по 

вопросам охраны 

здоровья детей  

«Информирова 

нн ые родители 

– здоровые 

дети»  

21 ноября  8-9  класс, 

родители  

Классные  

руководител 

и  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

59.    Муниципаль 

ный конкурс 

художествен  

Муниципальны й 

 конкурс  

художественно  

Ноябрь  8-9 класс  Заместитель 

директора по 

воспитательн  

Духовно- 

нравственное, 

эстетическое  

Модуль  

«Внешкольны  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  
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    ного чтения  

 «Во  весь  

голос»  

го чтения «Во весь 

голос»  

  ой   работе,   

классные 

руководители  

 е  

мероприятия»  

60.  26 ноября –  

День матери  

  Концертная 

программа  

«Мамин  день  

календаря»  

22 ноября- 

29 ноября  

8-9  класс, 

театральна я 

студия  

Заместитель 

директора по 

воспитательн  

ой  работе, 

руководитель  

школьного  

театра   

Гражданско- 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное, 

эстетическое  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Школьный 

театр»,  

«Дополнитель 

ное 

образование»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  
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61.     Кинопоказ  

отечественных 

фильмов для 

семейного 

просмотра  (в 

рамках 

всероссийского 

проекта  

«Киноуроки  в 

школах России»)  

Ноябрь  8-9  класс, 

родители  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

Духовно- 

нравственное, 

эстетическое  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия»  

,  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

62.  Всероссийска  

я неделя 

«Театр и 

дети»  

Учреждена  

Министерств 

ом культуры 

РСФСР и  

Министерств ом 

просвещения  

РСФСР  в  

1974  

  Театральный 

марафон в 

образовательн 

ых организациях 

Ульяновской 

области, с 

размещением 

видео в 

социальных  

сетях 

образовательн ых  

организаций и  

25-30 

ноября  

8-9  класс, 

руководите ль  

школьного 

театра  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

руководитель 

школьного 

театра  

Духовно- 

нравственное, 

эстетическое  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия» , 

«Школьный 

театр»,  

«Дополнитель 

ное образование»  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

 году    Дворца  

творчества  

 детей  и  

молодёжи  

     

63.    Патриотизм  Информационн ый 

час «День 

Государственн  

 ого  герба  

Российской  

Федерации»  

29 ноября  8-9 класс,  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Гражданское, 

патриотическ  

ое  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Организация 

предметно- 

пространстве 

нной среды»  

64.    Совет 

профилакти ки  

Участие 

классных 

руководителей в 

 заседания

х Совета 

профилактики. 

Родительский  

патруль  по  

БДД, ПБН  

В течение  

учебног о 

года/по 

отдельн 

ому 

графику 

(план 

совмест 

ной 

работы с 

ПДН,  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  



 

  530 

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

     КПДНи  

ЗП)  

    



 

  531 

65.    Классное 

руководство  

Проведение 

зарядки 

 перед 

началом урочной 

деятельности. 

Тематические 

классные часы 

Классные часы, 

посвящённые 

ПДД,  

поведению  

учащихся  в  

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности 

Классные часы по 

 гигиене, 

ЗОЖ.  

Инструктажи  

 по  технике  

безопасности  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство», 

«Школьные 

медиа»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  532 

    (перед 

каникулами)  

     

66.    Профориента 

ция  

Участие  в 

просмотре онлайн-

уроков «Шоу 

профессий»  

Ноябрь  8-9 класс  Классные 

руководители  

Трудовое, 

ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная  

деятельность»  

,  

«Профориент 

ация»  

67.    Урочная 

деятельность  

Проведение  

онлайн конкурсов 

 и викторин 

 на 

образовательн ых  

платформах  

(Учи.ру,  

Инфоурок  и  

т.д.).  

Участие  в  

предметных 

олимпиадах 

(школьный,  

муниципальны  

й,  

региональный,  

В течение 

учебног о 

года  

8-9 класс  Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн  

 ой  работе,  

учителя  

Ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная 

деятельность»  

 



 

  533 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    всероссийский 

уровень)  

     

ДЕКАБРЬ  

68.  1 декабря – 

Всемирный  

день борьбы  

со  

СПИДом  

  Участие  в 

региональной 

акции «Красный 

тюльпан 

надежды»  

Декабрь  8-9 классы, 

волонтёрск  

ий отряд  

«Альтруис  

т»  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль 

«Основные 

школьные дела», 

модуль 

«Классное 

руководство», 

«Детские  

общественны  

е  

объединения»  

69.  3 декабрь – 

День 

неизвестного 

солдата.  

Международ 

ный день 

инвалидов  

  Встреча 

участников 

военно- 

патриотически 

х клубов с 

представителя 

ми поисковых 

отрядов  

Работа  

Поста № 1 в  

Декабрь  8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе  

Патриотическ  

ое воспитание  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Социальное 

партнерство»  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

70.  5 декабря  

Международ 

ный день 

добровольца 

(волонтера) в 

России  

  Всероссийская 

акция 

«Благодарю», 

направленная 

для подведения 

итогов года  

5 декабря  8-9 классы, 

волонтёрск 

ие отряды 

первичных 

отделений 

«Движения 

Первых»  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

Гражданское, 

духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», «Детские 

общественны  

е  

объединения»  

71.  9 декабря – 

День Героев 

Отечества  

  Уроки мужества 

в образовательн 

ых организациях 

«Герои нашего 

времени», в том  

9 декабря  8-9 классы, 

родители, 

юнармейц ы 

школы  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,    

Гражданское, 

патриотическ  

ое  

Модуль 

«Основные 

школьные дела», 

модуль 

«Классное 

руководство», 

«Детские 

общественны  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент 

КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

 

     числе  с  

приглашением 

участников 

боевых действий,  

в  том 

 числе СВО  

Работа Поста №  

1  

    е  

объединения»  

72.   9 декабря - 

Международ 

ный день 

борьбы с 

коррупцией  

 Школьный 

конкурс плакатов 

«Мы против 

коррупции!»  

Декабрь  8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

классные 

руководители  

Гражданское  Модуль 

«Основные 

школьные дела»  



 

  536 

73.   10 декабря – 

День прав 

человека  

 Правовая 

викторина  

10 декабря  8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,    

Гражданское  Модуль 

«Основные 

школьные дела»  

 

74.  12 декабря –  

День  

Конституции  

Российской 

Федерации  

12 декабря - 

День 

отечественно й 

истории  

(установлен  

Законом  

Ульяновской 

области от  

03.06 2009  

№ 65-ЗО «О 

праздниках и 

памятных  

датах  

Ульяновской 

области  

 Участие во 

всероссийском 

правовом 

диктанте. 

Торжественная 

церемония 

вручения 

паспорта. Акция 

«Мы – граждане 

России!»  

12 декабря  8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

Гражданское  Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», «Урочная 

деятельность»  

75.   22 декабря 

День герба и 

флага  

 Выставка работ 

участников 

областного 

конкурса на  

23 декабря  8-9 класс  Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители  

Гражданское  Модуль 

«Урочная 

деятельность»  

 



 

  537 

  Ульяновской 

области  

(установлен  

Законом  

Ульяновской 

области от 

03.06 2009 № 

65-ЗО «О 

праздниках и 

памятных 

датах 

Ульяновской 

области)  

 знание 

государственно  

й  

символики 

Российской  

Федерации и 

Ульяновской 

области 

«Овеянные 

славою  флаг 

наш  

и герб», с 

трансляцией 

работ 

участников в 

социальных 

сетях  

     , «Социальное 

партнерство»  

76.    Новогодний 

праздник  

Новогодний 

праздник  «По 

следам Деда  

Мороза»  

23-26 

декабря  

8-9  класс   Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

руководитель  

Духовно- 

нравственное, 

эстетическое  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Школьный  

театр»,  

«Дополнитель 

ное 

образование»  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

       школьного 

театра  

  

77.    Безопасность  Выставка 

детского 

творчества «День 

спасателя»  

27 декабря  8-9 класс    классные 

руководители  

Эстетическое, 

духовно- 

нравственное, 

трудовое  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Профориент 

ация», 

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

78.    Каникулы.  

Школьный  

каток  

Открытие 

зимнего сезона 

на катке  

По отдельн 

ому 

графику  

8-9 класс  Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  



 

  539 

79.    Безопасность  Региональная 

профилактичес  

кая акция 

«Внимание –  

23  

декабря  

 -  10  

января  

8-9  класс, 

родители  

Заместитель 

директора по 

воспитательн  

 ой  работе,  

 

 Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»,  

«Профилакти  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    каникулы» по 

безопасности  

   

классные 

руководители  

  ка  и  

безопасность»  

80.    Совет 

профилакти ки  

Участие 

классных 

руководителей в 

 заседания

х Совета 

профилактики. 

Родительский  

патруль  по  

БДД, ПБН  

В течение  

учебног о 

года/по 

отдельн 

ому 

графику 

(план 

совмест 

ной 

работы с 

ПДН,  

КПДНи  

ЗП)  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  



 

  540 

81.    Классное 

руководство  

Проведение 

зарядки 

 перед 

началом урочной 

деятельности. 

Тематические 

классные часы  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по 

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и  

эмоционально  

го  

Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство»,  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  541 

    Классные часы, 

посвящённые 

ПДД, поведению  

учащихся  в  

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности 

Классные часы по 

 гигиене, 

ЗОЖ.  

Инструктажи  

 по  технике  

безопасности 

(перед 

каникулами)  

   благополучия  «Школьные 

медиа»  

82.    Методическо  

е  

объединение 

классных  

руководител  

ей  

Заседания МО 

классных 

руководителей. 

Организация 

методической  

помощи   и  

наставничества 

начинающим  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,    

 Модуль 

«Классное 

руководство»  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    классным 

руководителям  

    классные 

руководители  

  

83.    Педагогичес 

кий совет  

Участие классных  

руководителей  

 в  работе  

Педагогическог о 

совета  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

84.    Урочная 

деятельность  

Проведение  

онлайн конкурсов 

 и викторин 

 на 

образовательн ых  

платформах 

(Учи.ру,  

В течение 

учебног о 

года  

8-9 класс  Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн  

 ой  работе,  

учителя  

Ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная 

деятельность»  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    Инфоурок  и  

т.д.).  

Участие  в  

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны  

й,  

региональный, 

всероссийский 

уровень)  

     

ЯНВАРЬ  

85.   8 января –  

Рождество 

Христово  

 Участие  в  

Рождественско  

м фестивале 

«Возродим 

Русь святую!»  

8 января  8-9  класс, 

родители  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

Духовно- 

нравственное  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия»  

,  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  
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86.    Месячник 

героико   – 

патриотичес  

 кой  и  

оборонно- 

массовой  

Месячник  

героико  – 

патриотическо й 

и оборонно- 

массовой  

работы  в  

Январь- 

февраль  

8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

педагог-  

Гражданское  Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

   работы   в  

образователь 

ных 

организация  

 х  МО  

«Кузоватовс 

кий район»  

образовательн ых  

организациях  

МО  

«Кузоватовски й 

район»  

  организатор  

ОБЖ  
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87.    Спорт  Лыжные гонки  Первая 

половин а 

января  

8-9  класс, 

родители  

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры  

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

«Внешкольны  

е  

мероприятия» , 

«Социальное 

партнерство»  

88.   19 января – 

День 

образования 

Ульяновской 

области  

(установлен 

Законом  

 Региональный 

день единых 

действий «День 

рождения 

Ульяновской 

области».  

17-19 

января  

8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

советник 

директора по 

воспитанию  

Гражданское, 

патриотическ  

ое, эстетическое, 

духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Организация 

предметно- 

пространстве 

нной среды»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  546 

  Ульяновской 

области от  

03.06 2009  

№ 65-ЗО «О 

праздниках и 

памятных  

датах  

Ульяновской 

области)  

 Литературная 

гостиная  «С 

днем рождения, 

Ульяновская 

область».  

Фотовыставка  

«Край родной»  

     

89.  27 января - 80 

лет  со 

времени 

полного  

освобождени я  

Ленинграда  

от  

фашистской  

блокады  

(1944 год), 

День  

освобождени  

я  

армией 

крупнейшего  

  Уроки мужества, 

посвященные 

Дню полного  

Освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокад, «Выжить 

вопреки…»  

27 января  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,  

классные 

руководители  

Гражданское, 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

 «лагеря 

смерти» 

Аушвиц –  

Бирекнау  

(Освенцим)- 

День памяти 

жертв 

Холокоста  
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90.    Совет 

родителей  

Участие 

классных 

руководителей в 

работе Совета 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Педагогическо е 

просвещение 

родителей  по 

вопросам 

воспитания детей  

(рекомендации  

и  

инструктажи  

безопасности  

 на  период  

В течение 

учебног о 

года  

Родители 

(законные 

представит 

ели)  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

председатель 

Совета 

родителей   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент 

КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  
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    каникул,  

встречи  

родителей  с 

приглашенным  

и специалистами: 

социальными 

работниками, 

врачами, 

инспекторами  

ПДН, ГИБДД, 

представителя 

ми прокуратуры 

по вопросам 

профилактики). 

Индивидуальн 

ые консультации 

(индивидуальн  

ые  беседы, 

рекомендации по 

воспитанию).  

Помощь  в  

организации  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    выездных 

мероприятий  

     

91.    Совет 

профилакти ки  

Участие 

классных 

руководителей в 

 заседания

х Совета 

профилактики. 

Родительский  

патруль  по  

БДД, ПБН  

В течение  

учебног о 

года/по 

отдельн 

ому 

графику 

(план 

совмест 

ной 

работы с 

ПДН,  

КПДНи  

ЗП)  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  
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92.    Классное 

руководство  

Проведение 

зарядки 

 перед 

началом урочной 

деятельности. 

Тематические 

классные часы 

Классные часы, 

посвящённые  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и  

эмоционально  

го благополучия  

Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство», 

«Школьные 

медиа»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    ПДД,  

поведению  

учащихся  в  

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности  

Классные часы по 

 гигиене,  

ЗОЖ  
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93.    Урочная 

деятельность  

Проведение  

онлайн конкурсов 

 и викторин 

 на 

образовательн ых  

платформах  

(Учи.ру,  

Инфоурок  и  

т.д.).  

Участие  в  

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны  

В течение 

учебног о 

года  

8-9 класс  Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн  

 ой  работе,  

учителя  

Ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная 

деятельность»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    й,  

региональный, 

всероссийский 

уровень)  

     

ФЕВРАЛЬ  
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94.  2 февраля –  

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко- 

фашистских  

захватчиков  

в  

Сталинградс 

кой битве  

  День воинской 

славы. 

 День  

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко- 

фашистских  

 войск   в  

Сталинградско 

й битве. Уроки 

мужества в 

образовательн 

ых 

организациях,  

посвященные в 

том  числе  

памяти дважды 

 Героя  

Советского  

Союза  

3  

февраля  

8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Гражданское, 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», 

«Социальное  

партнерстиво  

»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  
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    Полбина И.С., 

уроженца 

Майнского района 

Ульяновской  

Области  

     

95.    Районный 

конкурс 

патриотичес  

 кой  песни  

«Отечеству 

посвящается  

…»  

Районный конкурс  

патриотическо  

 й  песни  

«Отечеству  

посвящается…  

»  

Февраль  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

учитель музыки  

Гражданское, 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия»  

96.  7 февраля – 

День зимних  

видов спорта  

в  

России  

  Спортивные игры  7  

февраля  

8-9  класс, 

родители  

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и  

эмоционально  

го благополучия  

Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  
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97.  8 февраля –  

День 

Российской 

науки, день 

памяти юного  

героя  

антифашист  

а  

  Встреча 

интеллектуальн 

ых клубов 

Школьной лиги 

 «Что?  

Где?  

Когда?»  

8  

февраля  

8-9 класс  Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе  

Ценности 

научного знания  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия»  

98.   11- февраля  

Всемирный 

День 

безопасного 

интернета 

(Мероприяти я 

проводятся в 

рамках 

Концепции 

информации 

безопасности 

детей в 

Российской 

Федерации, 

утв.расп.Пр ав-

ва РФ от 

28.04.2023  

 Участие  в  

мероприятиях  

Всероссийской 

Недели 

безопасного  

Рунета  

Февраль  8-9 класс  Классные 

руководители  

Ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная  

деятельность»  

,  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

  № 1105-р)  

(вторая неделя 

февраля 

вторника, 

ежегодно)  
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99.  15 февраля –  

День памяти о  

россиянах,  

исполнявши х  

служебный долг 

за пределами 

Отечества  

(45  

лет  со 

времени ввода 

советских 

войск в  

Афганистан  

(1979) 35 

 лет  

выводу  

  Уроки мужества. 

Тематические 

беседы  

Февраль  8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Гражданское, 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», 

«Социальное 

партнерство»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  
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 советских войск 

из республики 

Афганистан  

(1989)  

        

100. 21 февраля –  

Международ 

ный день 

родного языка  

  Литературный 

праздник «Родной 

язык»  

21 февраля  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Гражданское, 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»  

101. 23 февраля –  

День 

защитника 

Отечества 90 

лет со времени 

учреждения 

звания Героя  

Советского  

Союза (1934)  

  Областная акция 

«Подарок 

защитнику 

Отечества». 

Смотр строя и 

песни в рамках 

Дня защитника  

Отечества  

21-23 

февраля  

8-9  класс, 

школьные 

волонтеры  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

учителя 

физической 

культуры  

Гражданское, 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», 

«Социальное 

партнерство»,  

102.   Муниципаль  

ное 

мероприятие  

.  

Участие  в  

Торжественном 

сборе  

Февраль  8-9  класс, 

школьные 

волонтеры  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

Гражданское, 

патриотическ ое,  

духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»,  

 



 

  559 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

   Торжественн ый 

сбор «Я- 

Юнармия»  

     «Социальное 

партнерство»,  

103.    Участие  в 

всероссийской 

военно- 

патриотическо й  

игра «Зарница  

2.0»  

Февраль -

июль  

8-9 классы  Педагог- 

преподавател ь 

ОБЖ  

Гражданское, 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», «Детские  

общественны  

е  

объединения»  



 

  560 

104.   Совет 

профилакти ки  

Участие 

классных 

руководителей в 

 заседания

х Совета 

профилактики. 

Родительский  

патруль  по  

БДД, ПБН  

В течение  

учебног о 

года/по 

отдельн 

ому 

графику 

(план 

совмест 

ной 

работы с 

ПДН,  

КПДНи  

ЗП)  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  561 

105.   Классное 

руководство  

Проведение 

зарядки 

 перед 

началом урочной 

деятельности. 

Тематические 

классные часы 

Классные часы, 

посвящённые 

ПДД,  

поведению  

учащихся  в  

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности  

Классные часы по 

 гигиене,  

ЗОЖ  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство», 

«Школьные 

медиа»  

106.   Урочная 

деятельность  

Проведение  

онлайн конкурсов 

 и викторин 

 на 

образовательн ых  

В течение 

учебног о 

года  

8-9 класс  Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн  

 ой  работе,  

учителя  

Ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная 

деятельность»  

 



 

  562 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    платформах  

(Учи.ру,  

Инфоурок  и  

т.д.).  

Участие  в  

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны  

й,  

региональный, 

всероссийский 

уровень)  

     

МАРТ  



 

  563 

107.  1 марта –  

День Памяти 

воинов- 

десантников  

6-ой  

Парашютно- 

десантной  

 роты 104  

полка 

Псковской 

дивизии  

 Урок мужества  

 «6  рота  –  

ушедшая  

 в  века,  

бессмертная 

пехота 

Небесного 

полка» (память 

Герою России  

Кожемякину  

Дмитрию  

Сергеевичу,  

Март  8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Гражданское, 

патриотическ  

ое  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», 

«Социальное 

партнерство»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  564 

  ВДВ,героиче 

ски погибших 

в Аргунском  

ущелье1 

марта2000  

года (Указ 

Президента  

 РФ  от  

21.07.2000  

№ 1334 «Об 

увековечива 

нии памяти 

воинов 

десантников  

 уроженцу города 

Ульяновска)  

     

108. 8 марта –  

Международ ны  

 й  женский  

день  

  Международны й 

 женский 

день.  

Концертная 

программа 

«Праздник весны». 

Областное 

родительское 

собрание 

«Экспертное  

6-7 марта  8-9  класс, 

родители,  

театр  

Заместитель 

директора по 

воспитательн ой 

 работе,   

руководитель 

школьного  

театра,  

 

Духовно- 

нравственное, 

эстетическое  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Школьный 

театр»,  

«Дополнитель 

ное 

образование»,  

«Взаимодейст  

 



 

  565 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    мнение»       вие  с  

родителями»  

109.   Школьный  

праздник  

Школьный 

праздник 

«Широкая 

масленица»  

11-17 марта  8-9  класс, 

родители, 

ученическо  

е  

самоуправл 

ение  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

председатель 

Совета родителей  

Духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

«Самоупрале 

ние»  

110. 18  марта  – 

День 

воссоединени  

я  

Крыма  с  

Россией  

  Фотовыставка 

«Крымская весна».  

Игровая 

программа 

«История Крыма».  

 

 

18-20 марта  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Гражданское, 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Школьные 

медиа»  



 

  566 

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

111.    Благотворитель 

ны й кинопоказ 

лучших 

отечественных 

фильмов  

Март  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Гражданское, 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Школьные 

медиа»  

112.  15 марта –  

День защиты 

прав 

потребителей  

 Урок  защиты 

прав потребителей  

15 марта  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Гражданское,  

экологическо  

е  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Школьные 

медиа»  

113. 27 марта – 

Международ 

ный день 

театра  

  Участие  в 

региональном 

этапе фестиваля 

«Театральное 

Приволжье»  

Март  8-9  класс, 

участники 

театрально й 

студии  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

руководитель 

школьного театра  

Духовно- 

нравственное, 

эстетическое  

Модуль  

«Школьный 

театр»,  

«Дополнитель 

ное образование»  



 

  567 

114.    Региональный  

Слёт юных 

инспекторов 

дорожного  

Март  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

педагог-  

Физическое 

воспитание, 

формировани 

е культуры 

здоровья и  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Детские  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    движения 

Ульяновской 

области  

  преподавател ь 

ОБЖ  

эмоционально  

го благополучия  

общественны  

е  

организации»  

115.   Педагогичес кий 

совет  

Участие классных  

руководителей  

 в  работе  

Педагогическог о 

совета  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  



 

  568 

116.   Совет 

профилакти ки  

Участие 

классных 

руководителей в 

 заседания

х Совета 

профилактики. 

Родительский  

патруль  по  

БДД, ПБН  

В течение  

учебног о 

года/по 

отдельн 

ому 

графику 

(план 

совмест 

ной 

работы с 

ПДН,  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

     КПДНи  

ЗП)  

    



 

  569 

117.   Классное 

руководство  

Проведение 

зарядки 

 перед 

началом урочной 

деятельности. 

Тематические 

классные часы 

Классные часы, 

посвящённые 

ПДД,  

поведению  

учащихся  в  

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности 

Классные часы 

по гигиене, 

ЗОЖ. 

Инструктажи по 

ТБ (перед 

каникулами)  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство», 

«Школьные 

медиа»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  570 

118.   Профориента 

ция  

Участие  в 

просмотре онлайн-

уроков «Шоу 

профессий»  

Ноябрь  8-9 класс  Классные 

руководители  

Трудовое, 

ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная  

деятельность»  

,  

«Профориент 

ация»  

119.   Урочная 

деятельность  

Проведение  

онлайн конкурсов 

 и викторин 

 на 

образовательн ых  

платформах  

(Учи.ру,  

Инфоурок  и  

т.д.).  

Участие  в  

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны  

й,  

региональный, 

всероссийский 

уровень)  

В течение 

учебног о 

года  

8-9 класс  Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн  

 ой  работе,  

учителя  

Ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная 

деятельность»  

АПРЕЛЬ  

 



 

  571 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

120.  1 апреля – 

Международ  

 ный  день  

Птиц  

 Участие  в  

всероссийском 

юннатском 

субботнике  в 

рамках 

всероссийского 

проекта «Юннаты  

Первых»  

Апрель  8-9 классы,    Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

Экологическо  

е  

Модуль 

«Основные 

школьные дела», 

модуль «Детские 

общественны  

е  

объединения»  

121.  7 апреля – 

Всемирный  

день здоровья  

 Встреча  с 

представителя ми 

медицинских 

учреждений  

7 апреля  8-9 классы, 

медицинск ие 

работники  

  классные 

руководители  

Трудовое  Модуль 

«Профориент 

ация», модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

122.  8 апреля – День 

российской 

анимации, 

установлен 

Указом  

Президента  

РФ № 543 от 

12 августа 

2022 года  

 Участие  в 

региональном 

фестивале 

«Мультград»  

01.02.20  

25- 10.04.20  

25  

8-9 класс  Заместитель 

директора по 

воспитательн 

ой работе  

Ценности 

научного знания, 

эстетическое, 

духовно- 

нравственное  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия» , 

«Социальное 

партнерство», 

«Дополнитель 

ное 

образование»  



 

  572 

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

123.    Участие  в  

всероссийской 

неделе 

финансовой 

грамотности 

детей и 

молодёжи  

25 марта  

-6 апреля 

(ориент 

ировочн 

ые даты)  

8-9 класс  Преподавател и 

внеурочной 

деятельности  

Ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная 

деятельность» , 

«Внеурочная 

деятельность»  

124. 12 апреля – 

День  

космонавтик  

и  

60 лет со дня 

первого выхода 

человека в 

открытое 

космическое 

пространство  

(А.А. Леонов  

в 1965 г.)  

  День 

космонавтики. 

«Гагаринский 

урок».  

«Космос – это 

мы» Цикл 

мероприятий, 

посвященных 

«Дню 

космонавтики»  

11-12 

апреля  

8-9  класс, 

представит 

ели Совета  

обучающи  

хся  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

Гражданское, 

патриотическ ое, 

 ценности 

научного знания  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»,  

«Самоуправле 

ние»  

 



 

  573 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

125.  19  апреля-  

День памяти о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами и  

их 

пособниками в  

годы  

Великой  

Отечественн  

ой войны  

  День единых 

действий 

Всероссийског о 

проекта «Без 

срока давности» 

Работа Поста №  

1  

19 апреля  8-9  класс, 

представит 

ели Совета  

обучающи  

хся  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

классные 

руководители  

Гражданское, 

патриотическ  

ое  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Самоуправле 

ние»  

126.  21 апреля – 

День местного 

Самоуправле 

ния  

 День школьного  

самоуправлени  

я в  

школе  

20-21 

апреля  

8-9  класс, 

представит 

ели Совета  

обучающи  

хся  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Гражданское, 

патриотическ  

ое  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Самоуправле 

ние»  

 



 

  574 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

127.  26 апреля – 

День памяти 

участников 

ликвидации 

последствий 

радиационн ых 

аварий и 

катастроф и 

памяти жертв 

этих аварий и 

катастроф  

 Урок мужества  Апрель  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Гражданское, 

патриотическ  

ое  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», 

«Социальное 

партнерство»  

128.  30 апреля –  

День пожарной 

охраны  

 Конкурс рисунков  29 апреля  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Трудовое  Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  



 

  575 

129.   Совет 

профилакти ки  

Участие 

классных 

руководителей в 

 заседания

х Совета 

профилактики. 

Оформление 

стендов  

В течение 

учебног  

о года/по 

отдельн 

ому 

графику  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,    

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

     (план 

совмест ной 

работы с 

ПДН,  

КПДНи  

ЗП)  

 классные 

руководители  

  



 

  576 

130.   Методическо  

е  

объединение 

классных  

руководител  

ей  

Заседания МО 

классных 

руководителей. 

Организация 

методической  

помощи   и  

наставничества 

начинающим 

классным 

руководителям  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль 

«Классное 

руководство»  

131.   Совет родителей  Участие 

классных 

руководителей в 

работе Совета  

В течение 

учебног о 

года  

Родители 

(законные 

представит 

ели)  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент 

КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  577 

    родителей. 

Родительские 

собрания. 

Педагогическо е 

просвещение 

родителей  по 

вопросам 

воспитания детей  

(рекомендации  

и  

инструктажи 

безопасности  

 на  период  

каникул, встречи  

родителей  с 

приглашенным  

и специалистами: 

социальными 

работниками, 

врачами, 

инспекторами 

ПДН, ГИБДД,  

  председатель 

Совета 

родителей   

классные 

руководители  

  ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

 



 

  578 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    представителя 

ми прокуратуры 

по вопросам 

профилактики). 

Индивидуальн 

ые консультации 

(индивидуальн  

ые  беседы, 

рекомендации по 

воспитанию).  

Помощь  в 

организации 

выездных 

мероприятий  

     



 

  579 

132.   Классное 

руководство  

Ведение 

документации 

классным 

руководителем 

(личные дела 

обучающихся, 

план работы, 

социальный  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями», 

модуль  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    паспорт класса, 

занятость 

учащихся, журнал  

инструктажа по  

ТБ и т.д.)  

    «Классное 

руководство»  



 

  580 

133.   Классное 

руководство  

Проведение 

зарядки 

 перед 

началом урочной 

деятельности. 

Тематические 

классные часы 

Классные часы, 

посвящённые 

ПДД,  

поведению  

учащихся  в  

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности  

Классные часы по 

 гигиене,  

ЗОЖ  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство», 

«Школьные 

медиа»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  581 

134.   Классное 

руководство  

Представление 

опыта 

воспитательно  

 й  работы  

классных 

руководителей на 

 школьном 

сайте,  

в  социальных 

сетях и т.д.  

Участие  в 

мониторинговы  

х  

исследованиях по 

 вопросам  

воспитания 

обучающихся  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

 Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство», 

«Школьные 

медиа»  

135.   Безопасность  Учебная 

тренировка по 

эвакуации. 

Занятие 

«Алгоритм 

действий при 

вооруженном 

нападении».  

По отдельн 

ому 

графику  

8-9 класс  Педагог- 

преподавател  

ь  ОБЖ, 

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 



 

  582 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    Занятие 

«Действия при 

обнаружении 

подозрительног о 

 предмета, 

похожего  на 

взрывное 

устройство». 

Занятие  

«Действие при 

захвате  при 

захвате 

террористами 

заложников»  

     



 

  583 

136.   Урочная 

деятельность  

Проведение 

онлайн конкурсов 

 и викторин 

 на 

образовательн ых  

платформах  

(Учи.ру,  

Инфоурок  и  

т.д.).  

Участие  в  

предметных  

В течение 

учебног о 

года  

8-9 класс  Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн  

 ой  работе,  

учителя  

Ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная 

деятельность»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны  

й,  

региональный, 

всероссийский 

уровень)  

     

МАЙ  



 

  584 

137. 1 мая – 

Праздник  

 весны  и  

труда  

  Конкурс  

рисунков и  

плакатов  «1 

мая-Праздник 

весны и труда»  

30 апреля  8-9 класс    классные 

руководители  

Гражданское  Модуль 

«Основные 

школьные дела»  

138. 7- 9 мая –  

День  

Победы 

советского 

народа в 

Великой  

Отечественн 

ой войне 1941 

- 1945 годов  

  День  Победы. 

Концертная 

программа  

«День Победы».  

Акция  

«Георгиевская 

ленточка» Акция  

«Открытка 

Ветерану», 

возложение  

цветов  к  

памятнику  

7-9 мая  8-9  класс, 

родители  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

руководитель 

школьного 

театра  

Гражданское, 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Школьный 

театр»,  

«Школьные 

медиа»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  585 

139.    Спортивные 

соревнования  

 на  призы  

«Боевого 

братства»  

Первая 

половин а 

мая  

8-9  класс, 

родители  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

учителя 

физической 

культуры  

Гражданское, 

патриотическ 

ое,  духовно- 

нравственное, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и  

эмоционально  

го благополучия  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», 

«Внеурочная 

деятельность»  

140.  15 мая –  

Международ  

 ный  день  

Семьи  

 Областное 

родительское 

собрание 

«Экспертное  

16 мая  Родители  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    мнение»      ,  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  



 

  586 

141.  17 мая –  

Единый 

информацио 

нный день 

Детского 

телефона 

доверия  

 Информирован  

ие родительской  

общественност  

и  

17 мая  Родители  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,    

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

,  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

142. 19 мая День 

детских 

общественны  

х  

организаций  

России  

  День единых  

действий  в 

школе. «Классная 

встреча»  

19 мая  8-9  класс, 

классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

Гражданское, 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела», 

«Самоуправле 

ние», «Детские  

общественны  

е  

объединения»  

143.  20 мая- День  

Волги  

 Фотовыставка 

«Волга- 

матушка!».  

20-23 мая  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

Гражданское, 

патриотическ ое,  

духовно-  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  587 

    Викторина  

«Волга-Волга»  

    классные 

руководители  

нравственное, 

эстетическое  

 

144. 24 мая –День 

славянской  

письменност  

и и  

культуры  

450 лет со дня 

выхода в свет  

«Азбуки»  

Ивана 

Фёдорова – 

печатной 

книги для 

обучения 

письму и 

чтению  

День дружбы 

народов в  

Ульяновской 

области  -  

третья суббота 

мая;  

(установлен  

Законом  

Ульяновской 

области от 

03.06 2009 №  

 65-ЗО  «О  

праздниках и 

памятных  

датах  

Ульяновской 

области)  

 День славянской 

письменности и 

культуры.  

Интеллектуаль  

 ная  игра  

«Истоки»  

17-26 мая  8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

Гражданское, 

патриотическ ое, 

 духовно- 

нравственное, 

эстетическое  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»  

145.   Школьный  

праздник  

Школьный  

праздник  

 

27 мая  8-9 классы  Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

Духовно- 

нравственное, 

эстетическое  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    Церемония 

награждения 

призеров и 

победителей 

конкурсов, 

олимпиад, 

соревнований по 

итогам года  

  классные 

руководители  

  

146.   Совет 

профилакти ки  

Участие 

классных 

руководителей в 

 заседания

х Совета 

профилактики. 

Оформление 

стендов  

В течение  

учебног о 

года/по 

отдельн 

ому 

графику 

(план 

совмест 

ной 

работы с 

ПДН,  

КПДНи  

ЗП)  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  



 

  589 

147.   Методическо  

е  

объединение  

Заседания МО 

классных 

руководителей.  

В течение  Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по 

воспитательн  

 Модуль 

«Классное 

руководство»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

   классных  

руководител  

ей  

Организация 

методической  

помощи  и  

наставничества 

начинающим 

классным 

руководителям  

учебног о 

года  

 ой  работе,   

классные 

руководители  

  



 

  590 

148.   Совет родителей  Участие 

классных 

руководителей в 

работе Совета 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Педагогическо е 

просвещение 

родителей  по 

вопросам 

воспитания детей  

В течение 

учебног о 

года  

Родители 

(законные 

представит 

ели)  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

председатель 

Совета родителей   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент 

КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен 

ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  591 

    (рекомендации  

и  

инструктажи 

безопасности  

 на  период  

каникул, встречи  

родителей  с 

приглашенным  

и специалистами: 

социальными 

работниками, 

врачами, 

инспекторами  

ПДН, ГИБДД, 

представителя 

ми прокуратуры 

по вопросам 

профилактики). 

Индивидуальн 

ые консультации  

(индивидуальн  

 ые  беседы,  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    рекомендации по 

воспитанию).  

Помощь  в 

организации 

выездных 

мероприятий  

     

149.   Классное 

руководство  

Ведение 

документации 

классным 

руководителем 

(личные  дела 

обучающихся, 

план  работы, 

социальный 

паспорт класса, 

занятость 

учащихся, журнал  

инструктажа по  

ТБ и т.д.)  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство»  



 

  593 

150.   Классное 

руководство  

Проведение 

зарядки 

 перед 

началом урочной 

деятельности.  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по 

воспитательн  

 ой  работе,  

Гражданское, 

физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры  

Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями», 

модуль  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    Тематические 

классные часы 

Классные часы, 

посвящённые 

ПДД,  

поведению  

учащихся  в  

общественных 

местах, 

антитеррорист 

ической 

защищенности  

Классные часы по 

 гигиене,  

ЗОЖ  

  классные 

руководители  

здоровья и 

эмоционально го 

благополучия  

«Классное 

руководство», 

«Школьные 

медиа»  



 

  594 

151.   Классное 

руководство  

Представление 

опыта 

воспитательно  

 й  работы  

классных 

руководителей  

 на  школьном  

сайте,  

в  социальных 

сетях и т.д.  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по 

воспитательн  

ой  работе, 

классные 

руководители  

 Модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство», 

«Школьные 

медиа»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    Участие  в 

мониторинговы  

х  

исследованиях по 

 вопросам  

воспитания 

обучающихся  

     



 

  595 

152.   Безопасность  Учебная 

тренировка по 

эвакуации. 

Занятие 

«Алгоритм 

действий при 

вооруженном 

нападении». 

Занятие 

«Действия при 

обнаружении  

подозрительног 

о предмета, 

похожего на 

взрывное 

устройство». 

Занятие  

«Действие при  

По отдельн 

ому 

графику  

8-9 класс  Педагог- 

преподавател  

ь  ОБЖ, 

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    захвате  при 

захвате 

террористами 

заложников»  

     



 

  596 

153.   Урочная 

деятельность  

Проведение 

онлайн конкурсов 

 и викторин 

 на 

образовательн ых  

платформах  

(Учи.ру,  

Инфоурок  и  

т.д.).  

Участие  в  

предметных 

олимпиадах 

(школьный, 

муниципальны  

й,  

региональный, 

всероссийский 

уровень)  

В течение 

учебног о 

года  

8-9 класс  Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн  

 ой  работе,  

учителя  

Ценности 

научного знания  

Модуль 

«Урочная 

деятельность»  

154.   Спорт  Комплекс норм 

ГТО  

В течение 

учебног  

8-9 класс  Учителя 

физической 

культуры  

Физическое 

воспитание,  

Модуль  

«Основные  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  597 

       о  года  

(ежемес 

ячно)  

  формировани 

е культуры 

здоровья и  

эмоционально  

го благополучия  

школьные дела»  

 ИЮНЬ  

155. 1 июня –день 

защиты  

детей 

(международ  

 ный  день  

родителей)  

  Участие 

областном 

фестивале 

семейного 

творчества 

«Хобби 

парк»  

в  31 мая  8-9  класс, 

родители  

Начальники 

школьных 

лагерей, 

классные 

руководители  

Духовно- 

нравственное 

воспитание, 

эстетическое  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия»  

,  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

156.    Кинопоказ 

фильмов  для  

детей  

1 июня  8-9 класс  Начальники 

школьных 

лагерей, учителя  

Духовно- 

нравственное 

воспитание  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия» , 

«Школьный  

лагерь»,  

«Социальное 

партнерство»  

157.   Муниципаль 

ный фестиваль  

Муниципальны й 

 фестиваль  

детского  

Июнь  8-9 класс  Заместитель 

директора по 

воспитательн  

Духовно- 

нравственное  

Модуль  

«Внешкольны  

е  
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№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

    художественно го 

 творчества 

«Мы вместе»  

   ой  работе,    воспитание, 

эстетическое  

мероприятия» , 

«Школьный 

лагерь»  

158.  5 июня -  

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды (День 

эколога)  

 Конкурс плакатов 

«День эколога» 

 в 

школьном лагере  

5 июня  8-9 класс  Начальники 

школьных 

лагерей, учителя  

Экологическо  

е  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия» ,  

«Школьный 

лагерь»  

159. 6 июня –День 

русского языка  

  Выставка  

художественны х 

 работ 

«Рисуем  по 

сказкам 

 А.С.  

Пушкина». Цикл 

видеороликов  

«Читаем  А.С. 

Пушкина»  

26 мая-6 

июня  

8-9 класс  Начальники 

школьных 

лагерей, учителя  

Духовно- 

нравственное 

воспитание, 

эстетическое  

Модуль  

«Школьный 

лагерь»,  

«Школьные 

медиа»  



 

  599 

160.    Участие  в  

региональном 

этапе  

Международно  

й  

6 июня  8-9 класс  Начальник  и 

школьных 

лагерей,  

учителя,  

 

Духовно- 

нравственное 

воспитание, 

эстетическое  

Модуль  

«Школьный  

лагерь»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

 Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

      просветительск  

ой акции  

«Пушкинский 

диктант Декада 

посвященная, Дню  

русского языка  

     

161.  12  июня  

День  

России  

–     Фотоконкурс 

«Моя  великая  

Россия».  

Участие  в  

акциях «Движение  

Первых»  

11-12 июня  8-9 класс  Начальники 

школьных 

лагерей, учителя  

Гражданское, 

патриотическ  

ое  

Модуль  

«Школьный 

лагерь», 

«Детские  

общественны  

е  

объединения»  

162.    15  июня-  

День 

юннатского 

движения  

 Игровая 

программа 

«Юные юннаты»  

16 июня  8-9 класс  Начальники  

школьных  

лагерей, учителя  

Экологическо  

е  

Модуль  

«Школьный  

лагерь»  



 

  600 

163. 22  июня 

День памяти  

скорби  

--  день 

начала 

Великой  

– и  

 

  Возложение  

цветов  к 

памятнику 

воинам- 

кузоватовцам. 

Участие во 

всероссийской  

22 июня  8-9  класс, 

родители, 

Совет  

обучающи  

хся  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

ой  работе, 

советник 

директора по 

воспитанию  

Гражданское, 

патриотическ  

ое  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия» , 

«Школьный  

лагерь»,  

«Взаимодейст  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

 Отечественн 

ой войны 

(1941  

год)  

  Акции «Свеча 

памяти».  

     вие  с 

родителями»,  

«Самоуправле 

ние»  

164.   Всероссийск 

ий фестиваль 

мордовского 

фольклора и 

декаративно- 

прикладного 

творчества  

«Масторован  

ь  

морот»  

Участие 

фестивале  

в  Июнь  8-9  класс, 

родители, 

Совет  

обучающи  

хся  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе,  

советник 

директора по 

воспитанию  

Духовно- 

нравственное, 

эстетическое  

Модуль  

«Внешкольны  

е  

мероприятия» , 

«Школьный 

лагерь», 

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

«Самоуправле 

ние»  



 

  601 

165.   Школьный  

праздник  

Выпускной 

вечер 

учащихся 

классов  

для  

  9  

Июль  8-9  класс, 

родители  

Заместитель 

директора по  

воспитательн  

 ой  работе   

Духовно- 

нравственное, 

эстетическое  

Модуль  

«Школьный 

лагерь», 

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

166.  26 июня 

Международ 

ный день 

борьбы с  

 Участие  в 

региональной 

акции «Я 

выбираю  

Июнь  8-9 классы    Заместитель 

директора по ВР  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры  

Модуль  

«Школьный  

лагерь», 

«Детские  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

  наркоманией   жизнь»   «Альтруис  

т»  

 здоровья и  

эмоционально  

го благополучия  

общественны  

е  

объединения»  

167.  27  июня  -  

День молодежи  

  Участие  в 

акциях  

«Движение 

Первых»  

27 июня  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

ВР  

Гражданское, 

патриотическ  

ое  

Модуль  

«Школьный 

лагерь», 

«Детские  

общественны  

е  

объединения»  



 

  602 

168.   Спорт  Спортплощадк  

а  

Июнь  

(по отдельн 

ому 

графику  

)  

8-9 класс  Учитель 

физической 

культуры  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и  

эмоционально  

го благополучия  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»  

169.   Профилакти  

ка  

Единый  день  

безопасности  

10-го числа  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,    

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

       классные 

руководители  

 родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство»  

ИЮЛЬ  



 

  603 

170. 8 июля - День 

семьи, любви  

и верности  

  Игровая 

программа 

«День семьи, 

любви и 

верности». 

Мастер-класс 

«Семейная 

ромашка»  

8 июля  8-9  класс, 

родители  

Заместитель 

директора по  

ВР  

Духовно- 

нравственное, 

эстетическое  

Модуль  

«Школьный 

лагерь»,  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  

171.   Спорт  Спортплощадк  

а  

Июль  

(по отдельн 

ому 

графику  

)  

8-9 класс  Учитель 

физической 

культуры  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и 

эмоционально 

го 

благополучия  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»  

 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  



 

  604 

172.   Профилакти  

ка  

Единый  день  

безопасности  

10-го числа  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство»  

АВГУСТ  

173. 12 августа - 

День 

физкультурн  

ик  

а  

  Спортивная 

эстафета   

12 августа   8-9  класс  Учителя 

физической 

культуры  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и  

эмоционально  

го благополучия  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»  

174. 22 августа –  

День  

Государствен но  

  Библиотечный 

урок «День  

Государственн  

о  

22 августа  8-9 класс  Классные 

руководители  

Гражданское, 

патриотическ  

ое  

Модуль 

«Основные 

школьные  

дела»,  

«Социальное 

партнерство»  

 



 

  605 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

  го  флага  

Российской  

Федерации  

   го  флага  

Российской  

Федерации»  

     

175.   Спорт  Спортплощадк  

а  

Июль  

(по отдельн 

ому 

графику  

)  

8-9 класс  Учитель 

физической 

культуры  

Физическое 

воспитание, 

формировани е 

культуры 

здоровья и  

эмоционально  

го благополучия  

Модуль 

«Основные 

школьные дела»  

176.   Профилакти  

ка  

Единый  день  

безопасности  

10-го числа  8-9 класс  Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с 

родителями», 

модуль 

«Классное 

руководство»  

 



 

  606 

№  

п/п  

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

177.   Совет 

профилакти ки  

Участие 

классных 

руководителей в 

 заседания

х Совета 

профилактики. 

Оформление 

стендов  

В течение  

учебног о 

года/по 

отдельн 

ому 

графику 

(план 

совмест 

ной 

работы с 

ПДН,  

КПДНи  

ЗП)  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

  



 

  607 

178.   Методическо  

е  

объединение 

классных  

руководител  

ей  

Заседания МО 

классных 

руководителей. 

Организация 

методической  

помощи   и  

наставничества 

начинающим 

классным 

руководителям  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по 

воспитательн ой 

 работе,    

  



 

 

 

Федеральный 

компонент  

КПВР  

Региональный 

компонент  

КПВР  

Муниципальны 

й/  

школьный  

компонент КПВР  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

проведен ия  

Класс/участ 

ники  

Ответственный  Направление 

воспитания в  

соответствии с  

ФООП  

Модуль 

программы 

воспитания  

        классные 

руководители  

  

  Педагогичес кий 

совет  

Участие классных 

руководителей  

 в  работе  

Педагогическог о 

совета  

В течение 

учебног о 

года  

Классные 

руководите ли  

Заместитель 

директора по  

воспитательн ой 

 работе,   

классные 

руководители  

 Модуль  

«Профилакти  

 ка  и  

безопасность»  

 ,  модуль  

«Взаимодейст 

вие  с  

родителями»  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

3.5Системаусловийреализацииосновнойобразовательной программы 

основного общего образования школы 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы основного общего об- 

разования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающимися с ОВЗ;  

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятель- ность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственномокружении;  

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключе- выми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ори- ентации в 

мирепрофессий;  

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- профессиональных 

ориентаций;  

- индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу- 

чающихся при поддержке педагогическихработников;  

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы ос- новного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся;  

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формиро- вания у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в т.ч. в качестве волонтеров;  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще- ственной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;  

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных тех- 

нологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества;  

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и тех- нологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта РоссийскойФедерации;  



 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала педаго- 

гических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, ком- 

муникативной, информационной и правовойкомпетентности;  

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных меха- низмов 

финансирования реализации программ основного общегообразования.  

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий образовательной деятельности.  

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной 

программы являются:  

 

 

 

№ 

 

п 

/ 

п  

Наименование 

организации  

(юридического 

лица), участвующей 

в реализации 

сетевой  

образовательной 

программы  

 

Ресурсы, используемые 

при реализации 

основной  

образовательной про- 

граммы  

 

Основания 

использования 

ресурсов  

(соглашение, договор  

и т.д.)  

1  Центр 

поддержки 

одаренных 

детей  

«Алые паруса»  

 Договор  

2  ОГБПОУ  

«Кузоватовский 

технологический 

техникум»  

 Договор  

 

 3.5.1.Кадровые условия реализации Программы  

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. Обеспеченность кадровыми 

условиями включает в себя:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи- зации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки иреализации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 



 

ееразработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего образования, воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации - квалификационными 

категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот- ветствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной кате- гории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соот- ветствия занимаемым должностям 

осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномочен- ными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработкии реализации:  

 

№   

Подтверждение уровня 

квалификации  

Подтверждение уровня квалифи- 

кации результатами аттестации  

 Категория   документами  об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%)  

Соответствие 

занимаемой  

должности  

(%)  

Квалификацион 

- ная 

категория (%)  

1  Педагогическ 

ие работники  

100%  20  80  

2  

Руководящ 

ие работники  

100%  100   

 

 



 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и ин- 

формационнометодических условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного  

кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа- гогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников об- разовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образова- тельной программы 

основного общего образования характеризуется долей работников, по- вышающих квалификацию не 

реже одного раза в три года.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников  с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова- тельной 

деятельностиобучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не- 

обходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной об- разовательной 

программы основного общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях.  

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

 

 

  3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации Программы  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного 



 

общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности:  

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего образования;  

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Ор- 

ганизации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальнойсреде;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышеннойтревожности.  

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом ( по требованию); соцпедагогом, 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образажизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей  

когнитивного и эмоционального развитияобучающихся;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и  

сопровождение одаренных детей, обучающихся сОВЗ;  

- создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

- развитие психологической культуры в области использованияИКТ;  

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в т.ч.:  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации (указать приналичии);  

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

- обучающихся с ОВЗ;  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; -родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  



 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне.  

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения как:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце  

каждого учебного года; (краткое описание диагностических процедур, методик, графика 

проведения - приналичии)  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси- 

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной орга- 

низации; (расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их  проводить)  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. (план-график проведения мероприятий  

- при наличии



 



 



 



 

Основныеформыпсихолого-педагогическогосопровожденияучащихся 
 

Форма психолого- 

педагогическогосопровождения 

Сроки исполнения Ответственные 

Диагностика, направленная на 

выявление особенностей 

статуса учащегося 

В конце 
Каждогоучебногогода; 

учителя,соцпедагог 

Консультированиепедагогов и 

родителей, которое 

осуществляется с учётом 

результатов диагностики 

В течениевсегоучебного 

времени 

учителя,соцпедагог, 

администрация 

Профилактика, экспертиза, 

развивающаяработа,просвещение, 

коррекционная работа 

В течениевсегоучебного 

времени 

учителя,соцпедагог, 

администрация 

 

ООП основного общего образования МОУ СШ №2 с. Кузоватово учитывает 

возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение 

образовательных результатов основной образовательной программы. 

Этап 8-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе 

образования ООП основного общего образования школы обеспечивает: 

• наличиеразнообразныхорганизационно-учебныхформ(уроки, 

занятия,тренинги,проекты,практики,конференции,выездные сессии и пр.) с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выборуровня 

и характера самостоятельной работы; 

• образовательныеместавстречзамысловсихреализацией,места 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей обучающихся; 

• выбориреализациюиндивидуальныхобразовательныхтраекторийв 

заданнойучебнойпредметнойпрограммойобластисамостоятельности; 

• организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентацииисамовыражениявгруппахсверстниковиразновозрастных 



 

группах; 

• создание пространств для реализации разнообразных творческих 

замыслов обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная среда как базового условия: 

• обеспечивающегодостижениецелейосновногообщегообразования,еговысокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей(законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

• гарантирующегоохрануиукреплениефизического,психологическогоисоциального 

здоровьяобучающихся; 

• преемственного по отношению к начальному общему образованию 

иучитывающейособенностиорганизацииосновногообщегообразования,а 

такжеспецифику возрастногопсихофизическогоразвитияобучающихсянауровне 

основного общего образования. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

относятся: 

• сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

• мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

• психологопедагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; 

• формированиеуобучающихсяценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

• выявлениеи поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержкадетскихобъединенийиученическогосамоуправления. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

-диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося, 



 

котораяможетпроводитьсянаэтапепереходаобучающегосянаследующийуровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и соцпедагогом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 

Финансово-экономические  условия реализации образовательной программы  

школы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании школы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачество и 

объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованияосуществляетсяна 



 

основаниибюджетнойсметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: 

• расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограмму 

основногообщегообразования; 

• расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

• прочиерасходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату 

коммунальных услуг,осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому видуинаправленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося,если иное неустановлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 



 

-межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРФ–местныйбюджет); 

-внутрибюджетные отношения (местный бюджет–муниципальная 

общеобразовательная организация); 

-общеобразовательнаяорганизация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организацийбюджетныхассигнований,рассчитанныхсиспользованиемнормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

долженобеспечитьнормативно-

правовоерегулированиенарегиональномуровнеследующих положений: 

• сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включеннымввеличину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования(заработная плата с начислениями ,прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –местный бюджет), но и на 

уровне внутри бюджетных отношений(местный бюджет–общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

преподавательскую работу и другую работу,определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

РоссийскойФедерации,органов местногосамоуправления. Расходынаоплатутруда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной платы в Ульяновской области. 

ВсвязистребованиямиФГОСОООприрасчетерегиональногонорматива 



 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного 

в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами. 

Фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда –от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется школой самостоятельно. Базовая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных нормативных актах школы и в коллективных договорах. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 

-соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 



 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствиис 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты трудапредусматривается 

участие органов самоуправления школы. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в школе. 

-проведенэкономическийрасчётстоимостиобеспечениятребованийСтандартапо каждой 

позиции; 

-установленпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемогооборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

-определенавеличиназатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализации ООП; 

-разработан финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительногообразованиядетей,атакжедругимисоциальнымипартнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы,условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программывсоответствиисзаконом(пункт10ст.2ФЗот29.12.2012№273-

ФЗ«Обобразовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.2). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников школы, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, непринимающего 

непосредственного участия в оказании реализации ООП ООО) определяются,исходя 

из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному директором школы, 

с учетом действующейсистемы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного школе учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 



 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов; 

- нормативныезатратынапотреблениеэлектрическойэнергии; 

-нормативныезатратынапотреблениетепловойэнергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимуществавключаютвсебя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы 

охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

-нормативныезатраты на проведение текущего ремонта; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих

 территорийвсоответствиисутвержденнымисанитарным

иправиламиинормами; 

-прочиенормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечиватьпокрытиезатрат,связанныхсфункционированием 



 

установленныхвшколе средствисистем(системыохранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных школой в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

3.5.4.Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательной 

программы школы 

Школа располагает хорошей материальной и информационной базой, 

обеспечивающейорганизациювсехвидовдеятельностиучащихся,соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующейобразовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, презентационным 

оборудованием,освещением,хозяйственныминвентарёмиучебными кабинетамис 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; помещениямидлязанятийестественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностраннымия 

зыками; кабинетами для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

помещениями Информационно- библиотечного центра с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; актовым залом; спортивными 

сооружениями (комплексами,залом,спортивными площадками), 

оснащённымиигровым, спортивным оборудованием и инвентарём; помещениями 

для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающимивозможностьорганизациикачественногогорячегопитания,втом 

числегорячихзавтраков;административнымииинымипомещениями, 



 

оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности с детьми –инвалидами и детьми с ОВЗ; гардеробами, санузлами, 

местами личной гигиены; участком(территорией). 

Школа обеспечена комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающейреализациюосновныхобразовательныхпрограммвсоответствиис 

требованиями ФГОС. Состав комплекта средств обучения объединяет как 

современные средства обучения на базе цифровых технологий,так и традиционные 

—средства наглядности(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а 

также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Составкомплектасформировансучётом: 

• возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; его 

необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних итех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании и разнообразных 

методик обучения); 

• необходимостиединогоинтерфейсаподключенияиобеспечения 

эргономичногорежимаработыучастниковобразовательныхотношений; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

В школе созданы необходимые материально-технические условия для реализации 

общеобразовательных программ. Школа расположена в типовом 3 –х этажном 

здании. Для проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий в основной 

школе используются учебные кабинеты, компьютерные классы, Точка роста, 

физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя спортивный зал и 

тренажерныйзал,информационно-библиотечныйцентр;актовыйзал,столоваяи 



 

помещения для хранения оборудования. Все предметные кабинеты 

паспортизированы. Во всех специализированных кабинетах имеются аптечки, 

журналы инструктажей с учащимися по технике безопасности. Имеютсяпланы 

эвакуации из учебных кабинетов. 

Все специализированные учебные кабинеты оборудованы современными 

средствами обучения, позволяющими выполнять в полном объёме программы, 

лабораторные и практические работы.  

Кабинеты физики, химии, биологии и географии и оснащены учебным и 

лабораторным оборудованием в соответствии с Типовым перечнем, что позволяет 

реализовать практическую часть программ по данным предметам идополнительного 

образования в 100% объёме. 

Библиотечный фонд постоянно пополняется периодической, художественной, 

справочной литературой, аудио - видеоматериалами. 

В актовом зале школы имеется необходимоеоборудование для проведения 

массовых мероприятий.  

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем (маты; мячидля флорбола, скакалки, мячи футбольные, баскетбольные, 

волейбольные;ракетки для бадминтона; гимнастические снаряды: канаты, 

перекладины, козел, скамейки, перекладина для прыжков в высоту; гантели; гири; 

лыжи и т.д.).  



 

Оценкаматериально-техническихусловийреализацииООП 

ООО 
Компонентыоснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 
Имеется в 
наличии 

1.Компоненты оснащения 

кабинетов основной 

школы 

1.1.Нормативные 

документы, 

программно-методическое 

обеспечение,локальныеакты. 

Имеетсяв наличии 

Учебно-методическиематериалы: 

УМКпопредмету 

Дидактические ираздаточные 

материалы по предмету 

Имеетсяв наличии 

Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебного 

предмета 

Компьютерные,информационно 

-коммуникационные 

средства: 
компьютерыиинтерактивнаядоска 

Имеетсявналичии 

1.2.5.Учебно-практическое 
оборудование. 

Имеетсявналичии 

1.2.6.Оборудование(мебель) Имеетсявналичии 

2.Компоненты

 оснащения

Точки роста 

Кабинеты Точки роста с компьютерами, 

каждый компьютер подключен 

клокальной сети и имеет выход в 

Интернет, мультимедийные проекторы, 

МФУустройства, 

Интерактивнаядоска) 

Имеетсявналичии 

4.Компонентыоснащения 

физкультурного зала: 

Спортивныетренажеры. 

Скамейки 

гимнастические,скамьядляпресса, 

Шведская стенка, теннисные столы, 

стойки барьерные, сетки 

волейбольные, баскетбольные 

Мячи футбольные, 

баскетбольные, мячи для метания, 

мячи для флорбола, утяжеленные с 

наполнителем, 

 Ракеткитеннисные, 

обручи,гантели,гири,скакалки. 
 Лыжнаябазаскомплектом лыж. 

Имеетсявналичии 

5.Компоненты

 оснащения

кабинета физики 

Компьютер, проектор,медиа- 

оборудование, интерактивная доска, 

Оборудованиедлялабораторных работ 

и физического практикума, наглядные

 пособия, 

демонстрационноеоборудование, 

дидактическиематериалы. 

 Цифроваялаборатория 

Имеетсявналичии 



 

6.Компонентыоснащения 

кабинета химии 

Компьютер, проектор, медиа- 

оборудование, интерактивная доска, 

Приборы для проведения 

лабораторных, практических работ, 

демонстрационные 

материалы, химические 

реактивы, химическая посуда, 

методические пособия. 

Цифроваялаборатория 

7.4.Электронные 

таблицы: Периодическая 

система, 

таблица 

растворимости,электрохимический 

ряд напряжения 

Имеетсявналичии 

7.Компонентыоснащения 

кабинета географии 

Компьютер, 

проектор, 

 Дидактические материалы и 

пособия, комплекты карт на все 

параллели, наглядные пособия, 

глобусы и раздаточный материал. 

Имеетсявналичии 

8.Компонентыоснащения 

кабинета биологии 

 Компьютер, 

проектор, микроскопы, 

электронный микроскоп. 

Цифровая лаборатория 

9.3.Дидактические материалы  и 

пособия, комплект  схем  на все 

параллели,  наглядные пособия, 

макеты. 
9.4Гербарныйматериал 

Имеетсявналичии 



 

11.Компоненты Верстаки,столярныйстанок,станок Имеетсявналичии 

оснащениястолярной сверлильный,станок шлифовальный,  

и слесарной инструментыстолярно-слесарные  

мастерских   

12.Компонентыоснащения 

актового зала 

Электронноепианино,синтезатор 

 Переноснойкомпьютер(ноутбук) 

, 

Имеетсявналичии 

 экран 

12.3 Акустическая 

система, магнитофон, 

стойки 

микрофонные, 

микрофоны. 

 

Помещения для осуществления образовательной и хозяйственнойдеятельности, 

активной деятельности, питания обучающихся, их освещённость и 

воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют нормам СанПиНа и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Таким образом, материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы обеспечивают: 

• Реализациюиндивидуальныхучебныхплановобучающихся, 

Осуществлениясамостоятельнойпознавательнойдеятельностиобучающихся; 

• Включают обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, втом числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового(электронного) и 

традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 



 

• Художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

• Созданиематериальныхобъектов,втомчислепроизведенийискусства; 

• развитиеличногоопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийв 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

• получение информации различными  способами(поиск информации в  сети 

Интернет,работа в ИБЦ школы и др.); 

• наблюдение,наглядное представление и анализ данных; 

• физическое развитие,участие в спортивных соревнованиях и играх; 

• исполнениеисочинениемузыкальныхпроизведенийсприменением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• занятия по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр,оборудования, а также компьютерных технологий; 

• планированиеучебнойдеятельности,фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

• выпускпечатныхизданий,работысайта школы; 

• организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживанияиотдыхаобучающихсяипедагогических работников. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымиматериалами. 

3.5.5. Информационно-образовательнаясредареализацииосновной 

образовательной программы школы 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

- учебно-методическиекомплектыповсемучебнымпредметамнагосударственном 



 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной 

программыосновного общегообразования), израсчета неменее одногоучебника по 

учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (модели, печатные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

-информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к 

учебнымматериалам,вт.ч.кнаследиюотечественногокинематографа 

;информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

-технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

-программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

-служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 

ИОСшколы предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 



 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич- 

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,обеспеченияих 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включенияобучающихсявпроцесспреобразованиясоциальнойсредынаселенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потен- циала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетент- 

ности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, совре- менных 

механизмов финансирования. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредашколыобеспечивает: 

- доступкучебнымпланам,рабочимпрограммам,электроннымучебнымизданиям 



 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта школы: 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, ре- 

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного 

общего образования; 

- проведениеучебныхзанятий,процедурыоценкирезультатовобучения,реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

- поиск и получение информации в Глобальной сети — Интернете в соответствии с 

учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

-размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети Интернет; 

-участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представ- лениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации . 

Школа присоединилась к реализации проекта «Цифровой образовательный 

контент», в рамках которого предусмотрено обеспечение доступа к цифровому 

образовательному контенту. Использование цифрового образовательного контента, 

предусматривающего накопление «цифрового следа» и рекомендации по освоению 

материала, даёт возможность обучающимся и педагогам расширить содержание 

традиционногоучебногоматериалаиобеспечитьиндивидуализацию 



 

образовательных траекторий при формировании ключевых компетенций. 

Проводится регулярная информационная работа с педагогами, обучающимися, их 

родителями о возможности регистрации на платформе и бесплатном использовании 

цифровыхобразовательныхплатформ (учи.ру,рэш,яндекс-учебник,просвещение и 

др.). 

Повышениедоступностикомпьютеровиуровняинформационнойкомпетентности 

различных категорий участников образовательного процесса непосредственно 

влияетнаувеличениевобщемобъёмеучебноговременидолиучебнойдеятельности с 

использованием ИКТ. 

Учащиеся, родители и учителя в текущем учебном году продолжили работу сАИС 

«Сетевой город. Образование». Через данный портал ведётся общение между всеми 

участниками образовательного процесса. Родители и учащиеся имеют доступ через 

АИС к оценкам и расписанию, могут воспользоваться обратной связью и задать 

вопрос учителям или администрации школы как в АИС, так и на официальном сайте 

школы. 

В постоянном режиме ведётся работа с системой "Навигатор дополнительного 

образования детей". Родителям на сайте dopobr73.ru предоставляется вся 

необходимая информация о функционированиикружков, а также курсов, 

реализуемых на платной основе. В течение учебного года ведутся консультации с 

родителями по вопросу записи детей на кружки. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 



 

3.5.6Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Интегративным результатомвыполнения  требований основной 

образовательной  программы основного общего образования является 



 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

-соответствуюттребованиямФГОСООО; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

-учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

- соответствиетребованиямФГОС; 

- гарантия сохранности иукрепления физического, психологического исоциального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

- учётособенностей Школы, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

- предоставление возможности взаимодействия социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации образовательной программы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

основногообщего образования; 

- установление степени соответствия условий и ресурсов Школы требованиям 

ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы Школы, 

сформированнымсучётомпотребностейвсехучастниковобразовательной 



 

деятельности; 

- выявление проблемных зон иустановление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнёров; 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемы условий 

реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Результат Ответственный 

1.Нормативноеобеспечение 

1.1. Формирование банка 

данных нормативно- 

правовыхдокументов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

обеспечивающих 

внедрение ФОП 

Декабрь 

2023 года 

–сентябрь 

2024 года 

Банк 

данныхнорматив 

но-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

обеспечивающих 

внедрение ФОП 

Заместительдиректорапо 

УВР. 

Руководительрабочей 

группы 

1.2. Изучение документов 

федерального, 

региональногоуровня, 

регламентирующих 

введение ФОП 

Втечение 

всего 

периода 

Листы 

ознакомления с 

документами 

федерального, 

регионального 

уровня, 

регламентирующ 

ими введение 

ФОП 

Заместительдиректорапо 

УВР. 

Заместительдиректорапо 

ВР. 

Руководительрабочей 

группы 

1.3. Внесениеизмененийв 

программу развития 

образовательной 

организации 

До 1 

сентября 

2024года 

Приказ о 

внесении 

изменений в 

программу 

развития 

образовательной 

организации 

Директор. 

Заместительдиректорапо 

УВР. 

Заместительдиректорапо 

ВР 

1.4. Внесениеизмененийи До 1 Устав Директор 



 

 дополненийвУстав 

образовательной 

организации (при 

необходимости) 

сентября 

2024года 

образовательной 

организации 

 

1.5. Разработкаприказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

приведение ООП в 

соответствие с ФОП 

Январь 

2024года 

Приказы, 

локальные акты, 

регламентирующ 

ие приведение 

ООП в 

соответствиес 

ФОП 

Директор. 

Заместительдиректорапо 

УВР. 

Заместительдиректорапо 

ВР 

1.6. Внесение изменений в 

локальныеактысучетом 

требований ФОП 

Январь– 

август 

2024года 

Положение о 

формах, 

периодичности, 

порядкетекущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся с 

учетом системы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

ФОП. 

Положение о 

рабочей 

программе с 

учетомвнедрения 

федеральных 

базовых рабочих 

программ 

Директор. 

Заместительдиректорапо 

УВР. 

Заместительдиректорапо 

ВР 

1.7. Утверждение ООП, 

приведенных в 

соответствиесФОП,на 

заседании 

педагогического совета 

До 1 

сентября 

2024года 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета. 

Приказ об 

утверждении 

ООП, 

приведенныхв 

соответствиес 

ФОП 

Директор. 

Заместительдиректорапо 

УВР 

2.Финансовоеобеспечение 

2.1 Обеспечение 

реализации 

Федеральных 

образовательных 

Ежегодно Соблюдение в 

полном объеме 

государственных 

гарантий по 

Директор 



 

 программ среднее 

общегообразованияв 

соответствии с 

нормативами 

финансирования 

муниципальныхуслуг 

с учетом требований 

ФГОС. 

 получению 

гражданами 

общедоступногои 

бесплатного 

основногообщего 

образования; 

возможность 

реализации всех 

требований и 

условий, 

предусмотренных 

ФОП и ФГОС. 

 

2.2 Расчетпотребностейв 

расходах 

образовательного 

учреждения в 

условиях реализации 

ФОП 

Апрель 

2024 

Формирование 

планафинансово- 

хозяйственной 

деятельности на 

2023 г и 

последующие 

годы 

 

 

 

 

Директор 

. 

2.3 Организация работ по 

выполнению 

методических 

рекомендаций по 

внесениюизмененийв 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной платы. 

Август– 

сентябрь 

2024 

Положениепо 

оплате труда 

Директор 

2.4 Приведение в 

соответствие с 

требованиямиФОПи 

новыми 

квалификационными 

характеристиками 

должностных 

инструкций 

работников. 

Август– 

сентябрь 

2024 

Должностные 

инструкции 

Директор 

3.Организационноеобеспечение 

3.1 Создание рабочей 

группыпоприведению 

ООП в соответствие с 

ФОП 

Декабрь 

2023года 

Приказ о 

созданиирабочих 

групп по 

приведениюООП 

в соответствие с 

ФОП. 

Рабочаягруппа 

поприведению 

ООП ООО в 

соответствиес 

Руководитель. 

Заместительдиректорапо 

УВР 



 

   ФОПООО.  

3.2. Проведение 

родительских 

собраний с целью 

информирования 

родителей о ФОП и 

необходимости 

приведения ООП 

уровнейобразованияв 

соответствие с ФОП 

Январь 

2024года 

Протокол 

родительского 

собрания7–9-х 

классов. 

Заместительдиректорапо 

УВР 

3.3. Проведение 

родительского 

собраниядлябудущих 

десятиклассников, 

посвященного 

обучению по ФГОС 

СОО-2021 и ООП 

СОО, 

соответствующей 

ФОП СОО 

Май2024

года 

Протокол 

родительского 

собрания для 

будущих 

пятиклассников, 

посвященного 

обучению по 

ФГОССОО-2021 

и ООП СОО, 

соответствующей 

ФОП СОО 

Заместительдиректорапо 

УВР 

3.4. Анализдействующих 

ООП на предмет 

соответствия ФОП 

Март - 

апрель 

2024года 

Аналитическая 

справка по 

каждой ООП 

уровня 

образования с 

выводами о 

соответствии 

требованиям 

ФОП и 

рекомендациями 

поприведениюв 

соответствие с 

ФОП 

Руководителирабочих 

групп 

3.5. Приведение в 

соответствиецелевого 

раздела ООП ООО с 

ФОП ООО: 

• анализ 

планируемых 

результатовв 

ООП ООО и 

приведениев 

соответствие 

сФОПООО; 

• анализ 

системы 

оценки 

Январь– 

август 

2024года 

Целевойраздел 

ООП ООО в 

соответствиис 

ФОПС 

Заместительдиректорапо 

УВР. 

Руководительрабочей 

группы 



 

 достижения 

планируемых 

результатов 

ООП ООО и 

приведениев 

соответствие 

с ФОП ООО 

   

3.6. Приведение в 

соответствие 

содержательного 

разделаООПОООс 

ФОП ООО: 

• внесение в 

ООПООО 

федеральных 

базовых 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

«Русский 

язык», 

«Литература» 

, «История», 

«Обществозн 

ание», 

«География» 

и «Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности»; 

• анализ 

программы 

формировани 

яУУДвООП 

ООО и 

приведениев 

соответствие 

с ФОП ООО 

Август 

2024года 

Содержательный 

разделООПООО 

в соответствии с 

ФОП ООО. 

Федеральные 

базовыерабочие 

программы по 

учебным 

предметам 

«Русскийязык», 

«Литература», 

«История», 

«Обществознание 

»,«География»и 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и»всоставеООП 

ООО. 

Программа 

формирования 

УУД в 

соответствиис 

ФОП ООО 

Заместитель дире 

ктора по УВР. 

Руководительрабочей 

группы 

3.7. Анализ рабочей 

программывоспитания 

в ООП ООО и 

приведение в 

соответствие с 

федеральной рабочей 

программой 

воспитанияФОПООО 

Март 

2024года 

Рабочая 

программа 

воспитанияв 

ООП ООО в 

соответствии с 

федеральной 

рабочей 

программой 

воспитанияФОП 

ООО 

Заместительдиректорапо 

ВР 

Руководительрабочей 

группы 

3.8. Приведениев Апрель Организационны Заместительдиректорапо 



 

 соответствие 

организационного 

разделаООПОООс 

ФОП ООО: 

• выбор 

варианта 

учебного 

плана ФОП 

ООО или 

разработка 

учебного 

плана на 

основе 

варианта с 

возможность 

ю 

перераспреде 

ления часов 

попредметам, 

по которым 

не проводят 

ГИА, для 

организации 

углубленного 

изучения; 

• формировани 

е 

календарного 

учебного 

графика с 

учетомФОП; 

• составление 

плана 

внеурочной 

деятельности 

с учетом 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

и форм 

организации, 

указанных в 

ФОП ООО; 

• анализ плана 

воспитательн 

ой работы 

ООП ООО и 

приведениев 

соответствие 

с 

2024 года йразделООП 

ООО в 

соответствиис 

ФОП ООО. 

Учебныйпланна 

основе варианта 

учебного плана 

ФОП ООО. 

Календарный 

учебныйграфикс 

учетом ФОП 

ООО. 

План внеурочной 

деятельности с 

учетом 

направлений 

внеурочной 

деятельности и 

форм 

организации, 

указанныхвФОП 

ООО. 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы в 

соответствии с 

федеральным 

планом 

воспитательной 

работы в ФОП 

ООО 

УВР. 

Заместительдиректорапо 

ВР. 

Руководительрабочей 

группы 



 

 федеральным 

планом 

воспитательн 

ой работы в 

ФОП ООО 

   

3.9 Перспективный 

перечень учебников, 

которые школе 

необходимо закупить 

до сентября 2023 года 

для обеспечения 

реализации ООП в 

соответствиисФОПи 

новым ФПУ 

Февраль– 

март2024

года 

Перечень 

учебников для 

использования в 

образовательном 

процессе при 

реализацииООП 

уровней 

образования в 

соответствии с 

ФОП на 2023/24 

учебныйгод 

Заместительдиректорапо 

УВР; 

заведующийбиблиотекой 

3.10 Мониторинг 

образовательных 

потребностей 

(запросов) 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) для 

проектирования 

учебных планов ООО 

вчасти,формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и планов 

внеурочной 

деятельности ООО. 

Февраль– 

март2024

года 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

УВР. 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

директорапоВР 

Заместительдиректорапо 

УВР. 

Заместительдиректорапо 

ВР 

4.Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ кадрового 

обеспечения 

внедрения ФОП. 

Выявлениекадровыхде 

фицитов 

Февраль– 

март2024

года 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

УВР 

Заместительдиректорапо 

УВР 

4.2. Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации в 

условиях внедрения 

ФОПифедеральных 

Февраль– 

март2024

года 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

УВР 

Заместительдиректорапо 

УВР 



 

 базовыхрабочих 

программ 

   

4.3. Разработка и 

реализация плана- 

графика курсовой 

подготовки 

педагогических 

работников, 

реализующих 

федеральныебазовые 

рабочие программы 

Январь 

2024года 

План курсовой 

подготовки с 

охватом в 100 

процентов 

педагогических 

работников, 

реализующих 

федеральные 

базовыерабочие 

программы. 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора по 

УВР 

Заместительдиректорапо 

УВР 

4.4. Распределение 

учебной нагрузки 

педагоговнаучебный 

год 

До 25 

августа 

2024года 

Приказ об 

утверждении 

учебнойнагрузки 

на учебный год 

Директор. 

Заместительдиректорапо 

УВР 

4.5. Внесение в план 

методическойработы 

мероприятий по 

методическому 

обеспечению 

внедрения ФОП 

Январь 

2024года 

План 

методической 

работы. 

Приказ о 

внесении 

измененийвплан 

методической 

работы 

Заместительдиректорапо 

УВР 

4.6. Корректировкаплана 

методических 

семинаров 

внутришкольного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации с 

ориентацией на 

проблемы внедрения 

ФОП 

Январь– 

февраль 

2024года 

План 

методических 

семинаров 

внутришкольного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

Заместительдиректорапо 

УВР 

5.7. Изучение 

нормативных 

документов по 

внедрениюФОП 

педагогическим 

коллективом 

Январь– 

май 2024 

года в 

соответств 

ии с 

планами 

Планыработы 

ШМО. 

Протоколы 

заседанийШМО 

Заместительдиректорапо 

УВР. 

РуководителиШМО 



 

  ШМО   

4.8. Обеспечение Втечение Планработы Заместительдиректорапо 
 консультационной всего методического УВР. 
 методической периода совета РуководителиШМО 
 поддержкипедагогов  образовательной  

 повопросам  организации.  

 реализации  Планыработы  

 федеральныхбазовых  ШМО.  

 рабочихпрограмм  Аналитическая  

   справка  

   заместителя  

   директорапо  

   УВР  

4.9. Формированиепакета Втечение Пакет Заместительдиректорапо 
 методических всего методических УВР. 
 материаловпо теме периода материаловпо Руководители 
 реализацииООП ООО реализации теме реализации предметныхШМО 
 всоответствиис ФОП ООПООО ООПОООв  

 ООО  соответствиис  

   ФОПООО  

4.10. Формированиеплана До 1 План Заместительдиректорапо 
 функционирования сентября функционирован УВР 
 ВСОКОв 2024 года ияВСОКОна  

 условияхреализации  учебныйгод.  

 ООПвсоответствиис  Аналитические  

 ФОП  справкипо  

   результатам  

   ВСОКО  

5.Информационноеобеспечение 

5.1. Проведениеработыпо Январь– Пакет Заместительдиректорапо 
 информированию август информационно- УВР. 
 участников 2024 года методических Ответственныйзасайт 
 образовательных  материалов. ОО 
 отношений оФОПи  Разделына сайте  

 необходимости  ОО  

 приведенияООПв    

 соответствиесФОП    

5.2. Информирование Январь– Сайт Заместительдиректорапо 
 родительской сентябрь образовательной УВР. 
 общественностио 2024 года организации, Ответственныйзасайт 
 внедренииФОПи  страницышколы ОО 
 приведенииООПОООв  в социальных  

 соответствиесФОП  сетях,  

 ООО  информационный  

   стендвхолле  

   образовательной  

   организации  



 

53. Информирование о 

нормативно-правовом, 

программном,кадровом 

и финансовом 

обеспечении внедрения 

ФОП 

Январь – 

сентябрь 

2024года 

Сайт 

образовательной 

организации, 

страницы школы 

в социальных 

сетях, 

информационный 

стенд в холле 

образовательной 

организации 

Заместительдиректорапо 

УВР. 

Ответственныйзасайт ОО 

5.4. Изучениеи Втечение Сайт Заместительдиректорапо 
 формированиемнения всего образовательной УВР. 
 родителейовнедрении периода организации, Заместительдиректорапо 
 ФОП, представление  страницышколы ВР 
 результатов  в социальных  

   сетях,  

   информационный  

   стендвхолле  

   образовательной  

   организации.  

   Аналитические  

   справки  

   заместителей  

   директора  

   поУВРиВР  

6.Материально–техническоеобеспечение 

1 Анализресурсного Февраль- Аналитическая Директор 
 обеспечения август 2024 справка  

 учрежденияв    

 соответствиес    

 требованиямиФОП    

6.2 Обеспечение Февраль- Оснащениев Директор 
 оснащенности август 2024 соответствиес  

 учрежденияв  требованиями  

 соответствиес  ФОПк  

 требованиямиФОПк  минимальной  

 минимальной  оснащенности  

 оснащенностиучебного  учебного  

 процессаи  процессаи  

 оборудованиюучебных  оборудованию  

 помещений  учебных  

   помещений  

6.3 Определениеучебно- Апрель Аналитическая Заместительдиректорапо 
 методическихпособий, 2024 справка УВР 
 электронныхи    

 образовательных    

 ресурсов,используемых    

 в образовательном    



 

 процессевсоответствие с 

ФОП 

   

6.4 Приобретение 

методических и 

дидактических 

материалов для 

реализацииФОП 

Июнь- 

август2024 

Методические и 

дидактические 

материалыдля 

реализацииФОП 

Директор 

6.5 Мониторинг Апрель СоблюдениеСП, Директор 
 соблюденияСП, 2024 пожарнойи  

 пожарнойи  электробезопасно  

 электробезопасности,  сти, требований  

 требованийохраны  охранытруда,  

 труда,своевременных  своевременных  

 сроковинеобходимых  срокови  

 объемовтекущегои  необходимых  

 капитальногоремонта  объемов  

   текущегои  

   капитального  

   ремонта  
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