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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа школы  является нормативно-управленческим 

документом муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения Зазерской   

средней общеобразовательной школы, характеризует специфику содержания образования 

и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании Российской 

Федерации», нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений, 

Уставом МБОУ Зазерской  СОШ.  

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ;  

Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г;  

Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 10.07.2015 № 26 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции России 14.08.2015 № 38528); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки России от 30.08.2013 № 1015); 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательной школы, утверждённый 

приказом Комитета по образованию от 09.03.2004 года № 1312; 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 № 1089. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося 

в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих 

учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2017 -2018 учебный год. 

Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

1. Информационная справка, которая содержит характеристику материальных и 

кадровых возможностей школы, обеспечивающих гарантии возможности достижения 

результатов образования. 

2. Характеристика контингента обучающихся.       

Результаты социологического исследования по определению социального заказа 

родителей учащихся, самих учащихся к образованию повышенного уровня,  определению 

склонностей и способностей учащихся к определенным дисциплинам и видам 



4 

 

профессиональной деятельности психологом – профориентатором,  классными 

руководителями, учителями – предметниками.  

3. Перспективы развития школы в традиционных и инновационных, для школы, 

направлениях, пути решения, поставленных перед школой задач и ожидаемых результатов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ 

Миссия школы: 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с 

учетом различий их склонностей и способностей, использование возможностей 

образовательного пространства школы, развитие дополнительного образования;  

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;   

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика.  

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства с учетом контингента обучающихся, материально-

техническими  и кадровых возможностями школы. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы,  рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы 

образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее 

полной реализации цели Образовательной  Программы;  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования 

повышенного или профильного уровней в рамках образовательного пространства 

учебного учреждения; 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы 

всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий. 

 

Аналитическое обоснование  программы. 

На начало 2018-2019 учебного года укомплектовано 86 обучающихся, 10 классов- 

комплектов. Средняя наполняемость классов - 8 человек. 

Начальное общее образование – 29 человек, 4 класса – комплекта; 
Основное общее образование – 51 человек, 5 классов – комплектов; 

Среднее общее образование –4 человека, 1 класса – комплекта. 

В школе работает 14 педагогов и 2 члена администрации – директор Медведева Л.В., 

зам.директора по УВР Казьменко М.Н., из них с первой квалификационной категорией – 

14 человек и 1 человек аттестован на соответствие занимаемой должности. В школе 

укомплектовано: 

0,58 ст. психолога, которую делили Самсонова Н.А. и Медведева Л.В.; 

0,5 ст. социального педагога, Ромашкова О.А. и Маркова Н.Г.; 

0,8 ст. старшей вожатой, Мышанская С.В.; 

0,25 ст. зам.директора по ВР и ШУПР, Самсонова Н.А.; 
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0,67 ст. педагога – организатора, Рягузова О.Н.; 

1 ст. библиотекаря, Пигарева И.В.  

Иностранный язык в школе – немецкий. 

В школе обучаются дети из пяти хуторов Зазерского сельского поселения, подвоз 

которых осуществляется на школьном автобусе ПАЗ 2008 года выпуска. 

Материально-техническая база МБОУ Зазерской СОШ состоит из 2-х капитальных 

строений, 1 сарая, 1 футбольного поля, 1 спортивного городка, 3-х беседок дошкольной 

группы, 2-х пожарных водоемов 108 куб.м. на земельной площади 19411 кв.м. и 1 

котельной, расположенной вне территории школы. 

В одноэтажном здании 1967 г. постройки с доступной средой и видеонаблюдением 

расположены: 

1 спортивный зал; 

1 тренажерный зал; 

1 библиотека с небольшим читальным залом на 8-12 человек; 

2 кабинета математики с интерактивными досками; 

2 кабинета русского языка и литературы с проекторами и компьютерами; 

1 кабинет иностранного языка с проектором и компьютером; 

1 кабинет биологии с проектором и компьютером; 

1 кабинет географии с проектором и компьютером; 

1 кабинет информатики с 17 компьютерами и партами, 1 интерактивной доской с 

выходом в сеть Интернет, а также локальной сетью. 

1 кабинет физики с интерактивной доской и ноутбуком, лаборантской; 

1 кабинет истории с проектором, ноутбуком и компьютером; 

1 кабинет ОБЖ и технологии с интерактивной доской и 2 компьютерами; 

1 кабинет химии с демонстрационным столом и вытяжным шкафом, лаборантской 

(который не используется по техническим причинам); 

3 санузла, для мальчиков, девочек и инвалидов. 

 

Работа ориентирована на решение следующих целевых задач: 

Задачи обучения  

1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе 

глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

2. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития 

личности. 

Задачи воспитания 

Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задача развития 

Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников. 

Задача оздоровления 

Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни.   

Приоритетные направления работы школы 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения  качества образования. 

5. Продолжение  работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 
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6. Активное внедрение  новых педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс. 

7. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.  Учебно-

воспитательный план школы разработан на основе научных подходов в управлении 

учебно-воспитательным процессом. В план включены следующие вопросы: учебный план, 

план воспитательной работы, система внутришкольного контроля и система внутренней 

оценки качества образования, система по улучшения показателей ГИА, заседания 

педагогических советов, совещания при директоре, работа с педагогическими кадрами, 

работа с родителями, работа по материально-техническому и финансовому обеспечению 

образовательного процесса, планы работы библиотеки и социально-педагогической 

службы. 

Познавательный  интерес  учащихся,  его  устойчивость  и  динамика. 

Анкетирование  учащихся  показало,  что  познавательный  интерес  учащихся  

зависит  от  характера  взаимоотношений  учителя  и  ученика,  учителя  и  класса,  

профессионализма  учителя,  материальной  базы  школы,  квалификации  и  качества  

работы  классного  руководителя,  его  авторитета,  увлечения  родителей  и  семьи  

учащегося. 

В  школе  есть  учащиеся,  чьи  интересы  разносторонни   и  направлены  на  

углубленное  изучение  отдельных  предметов,  спорт,  художественно-эстетическое  

воспитание,  изучение  компьютерной  техники  и  ИКТ,  декоративно-прикладное  

творчество. 

Удовлетворение  образовательных  потребностей  школьников  и  социального  

заказа  их  родителей. 

Младшие  школьники  и  подростки  нуждаются  в  реальном  действенном  поле 

для  социальной  активности  и  возможности  быть  конструктивными лидерами.  Детям  

создаются  условия  для  выражения  своих  способностей  и  талантов.  Работают  кружки,  

спортивные  секции.  Учащиеся  участвуют  в  различных  конкурсах,  смотрах,  

фестивалях.  Участие  детей  в  системе  самоуправления  класса  и  школы  учит  их  

принимать  решения,  делать  правильный  выбор. 

Старшеклассникам  необходимо  качественное  образование,  поэтому  учащиеся  

предпочитают  самостоятельные  и  продуктивные  работы.  Большинство  учителей  

школы  в  работе  со  старшеклассниками  широко  использует  информационно-

коммуникационные  технологии,  организуя  интенсивную  подготовку  к  ЕГЭ  и  

поступлению  в  ВУЗы. 

Причины,  сдерживающие  качественный  рост  образовательной  

деятельности  ОУ. 

1.  Факторы,  влияющие  на  усвоение  образовательных  программ: 

 снижение  познавательной  активности  по  мере  взросления  детей; 

 большой  процент  детей  из  социально  запущенных семей; 

 недостаточная  сформированность  самоорганизации, контролирования  и  
регулирования  учащимися  своих действий; 

 отсутствие  профессиональных  педагогов  для организации  дополнительного  
образования  школьников. 

2.  Профессиональные  затруднения  педагогов: 

 приоритет  традиционных  форм  и  методов  организации  образовательного  процесса  

в  школе,  недостаточность  использования  инновационных  технологий  обучения,  
пользования  компьютерной  техникой,  Интернетом; 

 неразвитость  материально-технической  базы  и дидактико-технологического  

обеспечения; 

 отдаленность  от  центра  (несвоевременное  получение методической консультации). 
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Систематизация  и  описание  основных  противоречий,  выявленных  в  ходе  анализа  

образовательной  деятельности. 

Проблема Способ  решения 

1.  Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон  образовательного  процесса. 

Приоритет  традиционных  форм  и  методов  

организации  образовательного  процесса  в  

школе,  низкий  процент  использования  

инновационных  технологий  обучения. 

Апробация  и  внедрение  современных  

образовательных  технологий. 

Недостаточная  осведомленность  педагогов  

об  основных  направлениях  модернизации  

школьного  образования. 

Необходимо  организовать  работу  по  

внутришкольному  повышению  

квалификации  педагогов  по  теме  

«Модернизация  системы  образования». 

Сложность  апробации  новых  УМК  в  виду  

отсутствия  полного  методического  

обеспечения. 

Организация  поддержки  повышения  

квалификации  учителей,  работающих  по  

новым  УМК. 

Недостатки  использования  традиционной  

системы  оценивания  учебных  достижений  

учащихся. 

Поиск  новых  подходов  к  оцениванию. 

2.  Создание  условий,  обеспечивающих  личностный  рост  субъекта  образовательного  

процесса. 

Унификация,  как  содержания,  так  и  форм  

деятельности  учащихся,  ориентация  на  

«среднего»  ученика. 

Внедрение  технологий  

дифференцированного  обучения,  

развивающего  обучения. 

Преобладание  репродуктивных  форм  

организации  деятельности  школьников,  не  

способствующих  раскрытию  

индивидуальности  и  творческого  

потенциала  личности. 

Внедрение  технологий,  обеспечивающих  

формирование  функциональной  

грамотности  и  подготовку  к  полноценному  

и  эффективному  участию  в  общественной  

и  профессиональной  жизни. 

Низкий  уровень  информационной  культуры  

населения. 

Использование  возможностей  школы  для  

предоставления  учащимся  возможности 

доступа  к  сети  Интернет  при  подготовке  и  

во  время  учебной  деятельности  по  

предметам  учебного  плана и  внеурочной  

деятельности.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программы учебных предметов и предпрофильных  курсов разрабатываются на ос-

нове требований к результатам освоения образовательной программы с учётом основных 

направлений программ, включённых в структуру образовательной программы. Програм-

мы разработаны по всем учебным предметам учебного плана.  
Основное общее образование является базой, фундаментом для получения среднего 

общего образования. Требования к уровню подготовки выпускников ступени основного 

общего образования: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 
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Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интер-

вью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому 

типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сфе-

рой речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотро-

вым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные со-

циально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся оте-

чественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из слова-

рей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

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

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотно-

шение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 
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Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике право-

писания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и перенос-

ное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические призна-

ки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространен-

ные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
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Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произ-

ведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимо-

логических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

Разговорная речь. Стили речи: научный, официально-деловой, публицистический. 

Язык художественной литературы. 

Различение устной и письменной форм речи, диалога и монолога. Использование 

языковых средств в соответствии с целями общения, особенностями ситуации. 

Текст. Тема, основная мысль, структура текста. Типы текста: описание, повествова-

ние, рассуждение.  

Создание текстов, различных по типу, стилю и жанру. Основные виды информацион-

ной переработки текста: план, конспект.  

Понятие о литературном языке и его нормах.  

Нормы русского литературного языка.  

Аудирование (слушание). Понимание устной речи, передача ее в сжатом и разверну-

том виде. Выявление основной информации, последовательное ее изложение. Понимание 

и оценка особенностей текстов разных типов, стилей. Понимание языка средств массовой 

информации. 

Чтение. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмот-

ровым), приемами работы с учебной книгой и другими источниками. 

Говорение. Создание устных диалогических и монологических высказываний на ак-

туальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соот-

ветствии с целями и ситуациями общения.  

Письмо. Создание письменных текстов разных стилей и жанров. Передача (подробно, 

сжато, выборочно) содержания прослушанного или прочитанного текста. 

Общие сведения о русском языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-

нального общения. Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. 

Роль и место русского языка в современном мире, в жизни современного общества, 

государства. 

Основные лингвистические словари. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия. Интонация 

Система гласных и согласных звуков речи, их произношение. Отличия от звуков род-

ного языка.  

Слог, ударение, их особенности. Фонетическая транскрипция.  

Интонация, ее особенности. Основные типы интонации. 

Основные правила литературного произношения и ударения. Орфоэпические словари. 

Преодоление в произношении влияния звуковой системы и интонации родного языка. 

Состав слова и словообразование 

Основа слова и окончание. Корень, приставка, суффикс. Однокоренные слова. 

Отличия структуры русского слова от структуры слов родного языка. 

Основные способы образования слов в русском языке.  

Лексика и фразеология 
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Слово – основная единица языка. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.  

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова.  

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы, их значение, употребление. 

Морфология 

Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их грамматическое значе-

ние, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Категория одушевлённости и неодушевлённости. Категория рода. Предложно-

падежная и видо-временная системы русского языка.  

Служебные части речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение – единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске. Средства оформ-

ления предложений: интонация, логическое ударение, порядок слов. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены предложе-

ния, способы их выражения.  

Простое предложение. Двусоставные и односоставные, распространенные и нерас-

пространенные, полные и неполные предложения. Однородные члены предложения. Обо-

собленные члены предложения. Обращение, вводные слова и конструкции. 

Сложное предложение. Сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные пред-

ложения. Сложные предложения с разными видами связи. 

Способы передачи чужой речи.  

Текст. Средства связи предложений текста. Смысловые части текста, средства связи 

между ними. 

Нормы построения словосочетания, простого и сложного предложения, текста. 

Орфография. Пунктуация 

Соотношение звука и буквы. Правописание гласных и согласных, правописание Ь и 

Ъ. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Перенос слов. Орфографические сло-

вари. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. Знаки 

препинания при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм. 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Единицы русского языка с национально-культурным компонентом значения.  

Нормы русского речевого этикета, его особенности в сопоставлении с речевым этике-

том родного народа. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать:  

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- 

делового стилей, языка художественной литературы; 
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- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 уметь:  

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 аудирование и чтение:  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 говорение и письмо:  

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв,

 аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и

 творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, 
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сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

ЛИТЕРАТУРА 

Х.К.Андерсен:  Сказка Х.К.Андерсена «Калоши счастья» как эпиграф к изучению 

исторической тематики.  

 Художественные особенности исторической песни «Правеж».  

Связь донских песен «При лужку», «По Дону гуляет» с обрядами. 

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. Драматический и 

комический конфликт в драме «Как француз Москву брал».  

«Повесть об Азовском  осадном сидении донских казаков». Образы героев и их характеры. 

 Особенности отражения исторического прошлого в литературе средних веков. 

 «Повесть временных лет» как первый общерусский летописный свод.  

События и герои на страницах «Повести о разорении Рязани Батыем». Евпатий Коловрат 

как подлинный народный герой.  

Жития святых как исторические повествования. «Сказание о житии Александра 

Невского» как героя русской истории.  

Особенности изображения героя в житии «Преподобный Сергий Радонежский». 

«Задонщина» - памятник древнерусской литературы. 

Русские поэты о Доне: А.С.Пушкин. «Казак», «Калмычке».  

Н.М.Княжнин: Отражение и оценка событий русской истории в творчестве 

Н.М.Княжнина. Образы-антиподы в «Марфе-посаднице». 

Проблема человека и времени в произведениях 19 века. Былины и их герои в поэзии 19 

века.  

А.К.Толстой: Народный идеал и авторская позиция в балладах «Илья Муромец», «Правда» 

А.К.Толстого.  

Г.Лонгфелло: Образ народного героя Гайаваты в произведении Г.Лонгфелло.  

А.С.Серафимович: Прошлое донского казачества в рассказе А.С.Серафимовича «Чибис». 

Великая Отечественная война в были «На хуторе» А.С.Серафимовича. Стилистические 

особенности произведений о Доне А.С.Серафимовича.  

В.Скотт: Изображение героев и эпохи в романе В.Скотта «Айвенго». Концепция истории 

и человека в романе В.Скотта.  

И.А.Крылов: Кутузов и Наполеон в басне И.А.Крылова «Волк на псарне». 

В.А.Закруткин:  Великая Отечественная война в повести В.А.Закруткина «Матерь 

человеческая». Мастерство В.А.Закруткина в создании образа главной героини. Смысл 

названия повести «Матерь человеческая». 

А.С.Пушкин:  Сюжет баллады А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге» и сюжет летописного 

эпизода. Образ Петра в поэме «Полтава» - образ вдохновителя победы Исторические и 

нравственные проблемы в трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов». Творческая история 

«Капитанской дочки». Становление личности Петра Гринева под влиянием «благих 

потрясений». Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Образ Пугачева в 

повести «Капитанская дочка». Отношение автора и рассказчика к народной войне. Смысл 

названия повести «Капитанская дочка».  

М.Ю.Лермонтов: Прошлое донского казачества в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Два 

сокола». Быт и нравы XVI века в поэме М.Ю.Лермонтова «Песня про купца 

Калашникова». Герои поэмы и их судьбы. Купец Калашников и опричник Кирибеевич. 

Образ Ивана Грозного и его роль в сюжете поэмы. 

Герои исторической повести. Историческая повесть и исторический труд. М. Ю. 

Лермонтов «Казачья колыбельная песня». 
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Н.В.Гоголь:  Историческая основа повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». Запорожская Сечь 

как прославление боевого товарищества в «Тарасе Бульбе». Отец и сыновья. Характеры 

главных героев повести. Пафос произведения о защите Родины. Описания в повести 

(пейзаж, портрет, интерьер). 

 Мотивы былого в лирике поэтов 19 века. 

А.А.Блок:  Изображение исторических событий в стихотворении А.Блока «На поле 

Куликовом».  

А.Дюма: Трансформация исторических событий и исторических героев в романе А.Дюма. 

Увлекательность сюжета и яркость характеров в романе А.Дюма «Три мушкетера». 

А.К.Толстой:  Подлинные исторические лица в балладе А.К.Толстого. Василий Шибанов 

как нравственный идеал автора. Эпоха Ивана Грозного в романе А.К.Толстого «Князь 

Серебряный». Реальные исторические лица и вымысел на страницах романа А.К.Толстого. 

Вымысел и реальность в художественном произведении.  

И.А.Бунин: Восприятие, истолкование, оценка стихотворения И.А.Бунина «Ковыль». 

Л.Н.Толстой:  Контраст как основа композиции в рассказе Л.Н.Толстого «После бала». 

Роль случая в жизни и судьбе человека.  

Время и пространство в художественном тексте.  

Донские страницы русской литературы 19 века. А. П. Чехов «Степь». 

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

Ю.Н.Тынянов: Исторические герои и события в рассказе Ю.Н.Тынянова «Подпоручик 

Киже». Осуждение нелепостей воинской службы в армии при Павле I. Образ Петра и его 

окружения в повести Ю.Тынянова «Восковая персона». Язык и стиль повести «Восковая 

персона». 

История в стихотворениях донских поэтов:  Образ Петра Великого в произведениях 

донских писателей. Д. В. Мордовцев «Державный плотник». 

М.Алданов: Родная история и история Европы в романе М.Алданова «Чертов мост». 

Изображение полководца Суворова в романе «Чертов мост».  

С.Цвейг: Мастерство батальных сцен в исторической миниатюре С.Цвейга. Образ 

Наполеона в миниатюре «Невозвратимое мгновение».  

Б.Васильев: Изображение ходынской трагедии в романе Б.Васильева «Утоли моя 

печали…» Исторические лица, изображенные в романе. Смысл заглавия романа «Утоли 

моя печали…».  

Прошлое донского казачества в литературе 1 половины 20 века. 

Великая Отечественная война в лирике А.Ахматовой, А.Прокофьева, К.Симонова, 

А.Твардовского. Великая Отечественная война в лирике Ю.Друниной, Б.Окуджавы, 

В.Высоцкого. 

 Тема природы в стихах А.Рогачева, В.Жака, А.Софронова. Восприятие, истолкование, 

оценка стихотворений донских поэтов.  

Л.М.Леонов: Судьбы героев и их идеалы в пьесе Л.М.Леонова «Золотая карета». Смысл 

названия пьесы «Золотая карета».  

 Стихи А. Бусыгина, Е. Безбородова, Г. Гридова. 

В. А. Закруткин «Матерь человеческая». 

Мотивы былого в лирике В.Брюсова, З.Гиппиус, Н.Гумилева, М.Цветаевой. Мотивы 

былого в лирике Е.Евтушенко, В.Высоцкого, М.Кузмина. 

 «С л о в о  о  п о л к у  И г о р е в е».  Высокопоэтическое патриотическое произведение — 

первое произведение национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. 

Жанр и композиция «Слова...». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея 

«Слова...». Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна 

как идеальный образ русской женщины. Художественные особенности памятника. Связь 

«Слова...» с устным народным творчеством. Поэтические переводы (В. Жуковский. К. 

Бальмонт, современные переводы). Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема 

«Слова...» в лирике русских поэтов. 

М. В. Ломоносов.  «О д а  н а  д е н ь  в о с ш е с т в и я  н а  В с е р о с с и й с к и й  п р е с т 
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о л  е я  В е л и ч е с т в а  г о с у д а р ы н и  и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р о 

в н ы.  1747 г о д а». Ломоносов — учёный, реформатор русского языка, поэт. 

Прославление родины, науки и просвещения, мира в художественных произведениях 

поэта. Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в его лирике. Жанр оды. 

Т е о р и я.  Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Г. Р. Державин.  «В л а с т и т е л я м  и с у д и я м»,  «П а м я т н и к».  Державин — 

крупнейший поэт XVIII в. « «Властителям и судиям», «Памятник» и другие поэтические 

произведения. Сочетание в его произведениях классицизма и новаторских черт. Новое в 

жанре оды: сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики. 

Т е о р и я.  Классицизм и классика. 

Д. И. Фонвизин.  «Н е д о р о с л ь».  Сатирическая направленность комедии. Герои и 

события комедии. Резкое противопоставление позиции Простаковых, Скотининых и 

Правдина, Стародума. Классицизм в драматическом произведении. 

Т е о р и я.  Классицизм в драматическом произведении. 

Н. М. Карамзин.  «Б е д н а я  Л и з а».  Карамзин — писатель и ученый. Лирика и проза 

Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Мир природы и 

психологическая характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. 

Карамзин-историк. 

Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я  к о м е д и я»  (фрагменты). Композиция «Божественной 

комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как 

символ пути человека от заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и 

Вергилий. Данте и Беатриче. Рождение названия поэмы (от «Комедии» к «Божественной 

комедии»). Поэтическая форма произведения. 

У. Шекспир.  «Г а м л е т».  Слово о драматурге. Гамлет — герой трагедии. «Проклятые 

вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду 

«вечных» образов. 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век 

русской поэзии. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А. С. Пушкин. Н. М. Языков. А. В. 

Кольцов. Е. А. Баратынский. Совершенство поэтического мастерства поэтов золотого века. 

Проза и драматургия в эпоху золотого века поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и проза А. 

С. Пушкина. 

Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Формирование представления о национальной 

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

литературы в формировании русского языка. 

А. С. Грибоедов.  «Г о р е  о т  у м а».  Очерк жизни Грибоедова. История создания 

комедии. Смысл названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и 

нравов московского дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие 

конфликта. Система образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и 

Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты 

классицизма и романтизма, жанровое своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. 

Пьеса в восприятии критики. (И. А. Гончаров.  «М и л ь о н  т е р з а н и й»  и др.).  

Лирика А.В.Кольцова, И.С.Никитина, А.Н.Майкова. 

В.А.Жуковский «С в е т л а н а». 

А. С. Пушкин.  «К  Ч а а д а е в у»,  «К  м о р ю»,  «П р о р о к»,  «Я  в а с  л ю б и л:  л ю б 

о в ь  е щ е,  б ы т ь  м о ж е т...»,  «Х р а н и  м е н я,  м о й  т а л и с м а н...»,  «С о ж ж е н 

н о е  п и с ь м о»,  «Е с л и  ж и з н ь  т е б я  о б м а н е т...»,  «Э л е г и я»,  «П о э т»,  «О с 

е н ь»  (отрывок),  «Я  п а м я т н и к  с е б е  в о з д в и г  н е р у к о т в о р н ы й...»  и др. 

Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее изученного). Годы ссылки. Болдинская 

осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство тематики и совершенство 

формы. Любовная лирика Пушкина («Храни меня, мой талисман...», «Сожженное 

письмо», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «На холмах Грузии...»). Любовь как источник творческого вдохновения. Красота 
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любовного чувства лирического героя, преклонение перед любимой женщиной. Особые 

формы метафоризации в стихотворениях о любви. Философские размышления о жизни 

(«К Чаадаеву», «Если жизнь тебя обманет...», «Элегия»). Оптимизм философской лирики 

Пушкина. Дружба в лирике Пушкина («19 октября»). Искренняя привязанность поэта к 

друзьям лицейских лет. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. 

Сущность творчества, тема поэта и поэзии («Поэт», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» и др.).  

Маленькие трагедии.  «М о ц а р т  и  С а л ь е р и».  Нравственная проблематика трагедии 

(«Гений и злодейство две вещи несовместные»). Талантливость и гениальность. 

Характеры и поступки героев и позиция автора. 

«Е в г е н и й  О н е г и н» — роман в стихах. Пушкина.  

Донские критики о А.С.Пушкине: В.Л.Моложавенко «Донские были». 

М. Ю. Лермонтов.  «А н г е л»,  «У ж а с н а я  с у д ь б а  о т ц а  и  с ы н а...»,  «П о э т»  

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»),  «М о н о л о г»,  «М о л и т в а»  («В минуту 

жизни трудную...»),  «Д у м а»,  «Н е т,  н е  т е б я  т а к  п ы л к о  я  л ю б л ю...»,  «П л е н 

н ы й  р ы ц а р ь»,  «Н и щ и й»  и др. Краткая биография (на основе ранее изученного). 

Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные воспоминания детства (стихотворения 

«Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...» и др.). Поиск своего места в поэзии («Поэт», 

«Нет, я не Байрон, я другой...» и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий», «Я не 

унижусь пред тобой...» и др.). Мотив трагедии поколения («Монолог», «Пленный рыцарь», 

«Дума» и др.). Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. 

Символика в стихах Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских 

традиций. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

«Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и».  Жанр социально-психологического романа. 

Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. 

Печорин среди других героев романа. Печорин в галерее «лишних» людей. Роль повести 

«Максим Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и 

романтическое начала в повести. Художественное совершенство языка повести. 

Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты 

романтизма и реализма в романе. 

Н. В. Гоголь.  «М е р т в ы е  д у ш и»  (главы). Краткий обзор творчества (на основе ранее 

изученного). Пьесы Гоголя (повторение). «Мёртвые души». Замысел, жанр и композиция 

поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Роль и место Чичикова в 

системе образов поэмы. Помещики и чиновники в поэме и приемы создания их образов. 

«Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и лирического начала в 

поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в 

поэме. Художественные приемы Гоголя (использование контраста, роль гиперболы и 

сравнения, алогизм и лиризм в повествовании, использование амплификации и др.). 

Ф.Д.Крюков «Казачка». 

Ф. И. Тютчев.  «К а к  с л а д к о  д р е м л е т  с а д  т е м н о - з е л е н ы й...»,  «Д е н ь  и  н 

о ч ь»,  «Э т и  б е д н ы е  с е л е н ь я...»,  «Е щ е  т о м л ю с ь  т о с к о й...»,  «С  п о л я н 

ы  к о р ш у н  п о д н я л с я...»,  «О н а  с и д е л а  н а  п о л у...».  Краткая биографическая 

справка. Лирика природы. Тютчев о поэте. Любовная лирика. Философские миниатюры. 

А. А. Фет.  «Я  т е б е  н и ч е г о  н е  с к а ж у...»,  «К а к  б е д е н  н а ш  я з ы к!..»,  «Ч у д 

н а я  к а р т и н а...»,  «Я  в д а л ь  и д у...»,  «Н е т,  я н е  и з м е н и л...»,  «Я  б ы л  о п я т 

ь  в  с а д у  т в о е м...»,  «Д е р е в н я»,  «Н а  з а р е  т ы  е е  н е  б у д и...»,  «В е ч е р»  

(по выбору). Необычность судьбы поэта. Лирика любви, природы, патриотическая 

тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах Фета. 

Н. А. Некрасов.  «В ч е р а ш н и й  д е н ь,  ч а с у  в  ш е с т о м...». Представление 

Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

И. С. Тургенев.  «П е р в а я  л ю б о в ь»  (фрагменты). Краткая биография писателя. 

«Первая любовь» — любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и ее герои. Роль снов в 

сюжете. Нравственная проблематика повести. 
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Л. Н. Толстой.  «Ю н о с т ь».  Творческий путь великого писателя. Автобиографическая 

трилогия. Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. 

«Диалектика души» героев в повести «Юность». Мастерство и сила нравственного 

воздействия автора. 

А. П. Чехов.  «Ч е л о в е к  в  ф у т л я р е».  Творческий путь писателя. Многообразие тем 

и сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл 

произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. 

Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре». Трагизм судьбы 

героя рассказа «Тоска». Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности 

авторской позиции в рассказах. 

В.Д.Седегов «Родной край в произведениях А.П.Чехова». 

И. А. Бунин. «Слово», «Русская сказка», «Изгнание. «Ж и з н ь  А р с е н ь е в а»  (главы). 

Бунин — поэт и прозаик. Тесная связь его творчества с традициями XIX в. Первый лауреат 

Нобелевской премии в русской литературе. «Жизнь Арсеньева» — автобиографическая 

повесть. Главы о юности героя. Стилистическое мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

М. Горький.  «М о и  у н и в е р с и т е т ы».  Судьба писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести — 

Алёша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе. 

А. А. Блок.  «Р о с с и я»,  «Д е в у ш к а  п е л а  в  ц е р к о в н о м  х о р е...»  и др. Слово о 

Блоке. Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. 

Любовь к России, вера в ее будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное 

своеобразие поэзии Блока. 

С. А. Есенин.  «О т г о в о р и л а  р о щ а  з о л о т а я...»,  «Я  п о к и н у л  р о д и м ы й  д 

о м»  и др. Слово о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация 

крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональность и философская глубина 

поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. Народно-песенная 

основа стиха Есенина. 

В. В. Маяковский.  «П о с л у ш а й т е!»,  «П р о з а с е д а в ш и е с я»  и др. Слово о 

Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. 

Тонический стих поэта. 

А. А. Ахматова.  «П е с н я  п о с л е д н е й  в с т р е ч и»,  «С е р о г л а з ы й  к о р о л ь»  и 

др. Слово об Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы Родины и 

гражданского долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий 

психологизм лирики. 

М. А. Булгаков.  « «С о б а ч ь е  с е р д ц е»  Краткое описание творческого пути писателя. 

«Белая гвардия» — судьбы страны и участники трагических свершений. «Собачье 

сердце». Поэтика Булгакова-сатирика. Герои и события повести. «Шариковщина» как 

социальное и моральное явление. Классические произведения русской прозы и пьесы 

Булгакова, созданные на их основе.  

М. А. Шолохов.  «С у д ь б а  ч е л о в е к а».  Сложность человеческих судеб в годы 

Великой Отечественной войны. Психологическая точность и доброжелательность 

повествования. Андрей Соколов — образ простого и стойкого русского человека, который 

прошел войну и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших 

от войны. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 

А. Т. Твардовский.  «В а с и л и й  Т е р к и н»  (главы). Военная тема в лирике 

Твардовского. Поэма «Василий Теркин» и ее главный герой. Эволюция образа Василия 

Теркина в поэме: утраты и обретения (главы «Два солдата», «Переправа», «Дед и баба»). 

Философские раздумья автора (глава «О себе»). Связь лирики Твардовского с фольклором. 

А. И. Солженицын.  «Как жаль».   

В. В. Набоков.  «Г р о з а»,  «Р о ж д е с т в о»,  «С к а з к а»  (по выбору учителя и 

учащихся). «Гроза» как произведение о человеке и природе, о способности активно 

воспринимать окружающий мир. Тонкость и четкость характеристики человеческих 
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чувств («Рождество»). Связь с образами и традициями литературы разных народов 

(«Сказка»). 

Г.В.Иванов. «Россия счастие, Россия свет…», «На взятие Берлина русскими» 

В. Шукшин.  «В а н ь к а  Т е п л я ш и н». Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. П. Астафьев.  «Ц а р ь - р ы б а»  (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. 

Нравственные проблемы произведения: ответственность человека перед природой за свое 

отношение к ней и ее богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В. Г. Распутин.  «Д е н ь г и  д л я  М а р и и»  Распутин — писатель публицист, патриот 

российской земли. Повесть «Деньги для Марии», ее гуманистический смысл. Различные 

психологические типы персонажей повести. Противопоставление жизненных принципов 

персонажей (Наталья, Степанида, председатель колхоза, бухгалтер, директор школы и др.). 

А. В. Вампилов.  «С т а р ш и й  с ы н».  Особенности драматургии Вампилова: тематика, 

конфликты, художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность ее содержания 

и сюжета. Гуманистический смысл пьесы. Особенности драматической интриги. 

Стихотворения и поэмы В.В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Е. Евтушенко, А.Вознесенского  

Разнообразие мотивов лирики поэтов, представляющих литературу народов России. 

Г.Тукай, М Карим и др. 

И. Гёте.  «Ф а у с т»  (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». 

Неразрывность связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда 

познания как свойство человеческого духа. 

Т е о р и я.  «Вечные» образы в литературе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения литературы ученик должен: 

 знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

 уметь:  

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль

 изобразительно- выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристика человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки. 

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

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оце-

ночная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечатель-

ности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в тради-

циях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще-

ния, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изучен-

ную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, со-

общать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, вы-
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ражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэро-

порту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему тек-

ста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным понима-

нием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мне-

ние; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-

менного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информа-

ции (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

МАТЕМАТИКА 

АРИФМЕТИКА 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Поня-

тие о корне n-ой степени из числа1. Нахождение приближенного значения корня с помо-

щью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные прибли-

жения иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действитель-

ных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

                                            
1

 
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множи-

теля – степени десяти в записи числа. 

АЛГЕБРА 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Ли-

нейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Реше-

ние рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы 

замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Систе-

ма уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменны-

ми; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими пере-

менными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых 

числах.  

Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической про-

грессий.  

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы за-

дания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наи-

меньшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графи-

ков функций. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины па-

раболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. 

Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графи-

ков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины от-

резка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром 

в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, ко-

синус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 
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180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное три-

гонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуля-

ров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квад-

рат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоуголь-

ника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Цен-

тральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство каса-

тельных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свой-

ства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольни-

ка. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности пра-

вильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр мно-

гоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие меж-

ду величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (ос-

новные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилин-

дра и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Опера-

ции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. 

Угол между векторами.  

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольни-

ка по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, 

деление отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необ-

ходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и 

обратная теоремы.  

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  
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Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий.Вероятность. Частота события, вероятность. 

Равновозможные события и подсчет  их вероятности. Представление о геометрической 

вероятности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения математики ученик должен: 

 знать/понимать:  

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку   к

 необходимости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

АРИФМЕТИКА 

 уметь:  

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

АЛГЕБРА 

 Уметь:  

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
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вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Уметь:  

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по

 условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей

 обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

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

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 
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- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник,

 циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 Уметь:  

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора

 возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и

 готовые статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

ИНФОРМАТИКА  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые 

объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 
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пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение 

общего назначения. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 

стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 

(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной 

истории):  

запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фото-

аппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов) 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов  

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических 

объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и 

шаблонов. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов. 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов.  

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 

вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного 

текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на 

них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 
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Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен: 

 знать/понимать:  

 - виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 уметь:  

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-

схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 
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- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

 соответствующих правовых и этических норм. 

ИСТОРИЯ 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный пере-

ворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и об-

разование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполе-

он Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в 

США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бис-

марк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-

Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Аме-

рике в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы 

за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало мо-

дернизации в Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, ито-

ги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изме-

нение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального обще-

ства на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия рево-

люции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кри-

зису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. 

А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и 

на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Ан-

тигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад ко-

лониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 

70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление ин-

формационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Вос-

точной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее проти-

воречия. Мир в начале XXI в. 
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Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современ-

ном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 

война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 

Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная го-

сударственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 

промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завер-

шение промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Националь-

ная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Фор-

мирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социаль-

ных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Ре-

волюция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические тече-

ния и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в Рос-

сии в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и ис-

кусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. 

Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на 

рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное соб-

рание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Россий-

ской империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный комму-

низм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 

СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриа-

лизация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. 

Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР 

в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 

Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Пар-

тизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной 

войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – на-

чала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 

- начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. 

Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  
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Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация поли-

тической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августов-

ские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социа-

листический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, нау-

ки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Пере-

ход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление го-

сударственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь 

современной России. Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения истории ученик должен: 

 знать/понимать:  

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

 уметь:  

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и 

зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 

реклама.  

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые 

формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения 

между поколениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. 

Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный 

правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
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Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой 

самообороны. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на ос-
нове сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опо-
рой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственно-

сти, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, модели-
рующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведче-

ской тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных зада-
чах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

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

 знать/понимать:  

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

 уметь:  

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

  

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 
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- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

ГЕОГРАФИЯ 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и эконо-

мическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. 

Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного де-

ления страны.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потен-

циал России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хо-

зяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ре-

сурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные раз-

личия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Ме-

ры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории стра-

ны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо 

охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, есте-

ственное движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной со-

став населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское 

и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни 

страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 

населения России. Определение основных показателей, характеризующих население стра-

ны и ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания при-
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родных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географи-

ческие проблемы и перспективы развития.  

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структу-

ры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особен-

ности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Повол-

жье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое по-

ложение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей.  Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика эконо-

мических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положе-

ния территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры 

народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и горо-

дов. Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компо-

нентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их опи-

сание. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения географии ученик должен: 

 знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 уметь:  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

 экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
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- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

ФИЗИКА 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движе-

ния частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энер-

гии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразова-

ния. Удельная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, 

различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 

вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 

холодильника. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
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Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - 

электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение 

этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного 

поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 

зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла 

падения, угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 

человека электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, 

электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на 

основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и 

оценки его безопасности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения физики ученик должен: 

 знать/понимать:  
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- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

 уметь:  

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

ХИМИЯ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 
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Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование . Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических ве-

ществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химиче-

ского элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) коли-

чества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из 

реагентов или продуктов реакции. 

ВЕЩЕСТВО 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, хи-

мические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество ве-

щества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, при-

родные воды. 
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Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 

окисления.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, 

солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 
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Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их 

применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения химии ученик должен: 

 знать/понимать:  

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 уметь:  

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 - определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 
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- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

БИОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их зна-

чение и использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилак-

тика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профи-

лактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая сис-

темы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Перели-

вание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры 

их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Прие-

мы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной сис-

темы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные бо-

лезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профи-

лактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилак-

тика.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная сис-

тема. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.  

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 

рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потреб-

ностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способно-

сти, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. Рациональная организация труда и отдыха.  
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Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укре-

пление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физиче-

ских упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней чело-

века. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоро-

вья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окру-

жающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собствен-

ной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты 

пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; опре-

деление норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние эко-

логических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологиче-

ским факторам. Популяция. Взаимодействия  разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, по-

требителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 

природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о био-

сфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения биологии ученик должен: 

 знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

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

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

 уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
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животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

ИСКУССТВО  

Искусство вокруг нас. 

Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. 

Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

Зримая музыка. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Портрет в искусстве России. 

Портреты наших великих соотечественников. Как начиналась галерея. 

Музыкальный портрет. Александр Невский. Портрет композитора в литературе и кино. 

Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Как происходит передача сообщений в 

искусстве? Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства. 

Художественные послания предков. Разговор с современником. Символы в жизни и 

искусстве. Что есть красота. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 

Есть ли у красоты свои законы. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 

Великий дар творчества: радость и красота созидания. Как соотноситься красота и польза. 

Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. Преобразующая сила искусства. 
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Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

Знакомство с произведениями разных видов искусства. Поднятие духа народа в искусстве  

Великой Отечественной войны. Направления в современной эстрадной отечественной и 

зарубежной музыке. Композиция. Форма. Ритм. Фактура Виды развития музыкального 

материала и типы музыкальной драматургии. Виды храмов. Духовная музыка в храмовом 

синтезе искусств Создание художественного замысла. Воплощение эмоционально-

образного содержания музыки сценическими средствами. Дар предвосхищения.  

Предсказания в искусстве. Авангард в музыке. Образы фантастики в литературе и 

фильмах. Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура 

современного города. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Музыка в быту. Массовые, общедоступные  

средства искусства. Изобразительная природа кино. Симметрия и асимметрия в искусстве 

и науке. Образы пушкинских  героев в  изобразительном искусстве и литературе. Образ 

поэта и его героев в кино и театре. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения музыки ученик должен: 

 знать/понимать:  

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 уметь:  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов- 

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с 

ориентацией на нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 

сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения

 собственной позиции относительно прослушанной музыки; 
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- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения 

к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

 знать/понимать:  

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

 уметь:  

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической 

культуры в России.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности
1
. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 

                                            
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание 

малого мяча. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

 знать/понимать:  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 уметь:  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические

 упражнения, технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг 

 

Программы предпрофильных курсов, дополнительного образования расширяют 

пространство для самореализации учащихся, удовлетворения индивидуальных потребно-

стей в творческой деятельности.   

 

 

ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ КУРСЫ для 9 класса: 

 «История Донского края в первой половине XX века», «История Донского края во 

второй половине XX века». 

Программа  предпрофильного  курса для учащихся 9 класса, рассчитана на 33 часа. 

Целями реализации регионального компонента по истории Донского края является: вос-

питание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно связанного с ма-
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лой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции, 

ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни; формирова-

ние способности выпускников к самостоятельному жизненному выбору, самообразованию 

и самосовершенствованию в условиях многонационального и поликонфессионального 

своеобразия Ростовской области.  

Донской край в  первой половине XX в  - 16 часов 

Хозяйственное развитие и система управления Области войска Донского в начале XX в. 

Донские казаки в русско-японской войне. Революция 1905-1907 гг. на Дону. Особенности 

расстановки политических сил на Дону. Рабочее движение, волнения крестьян. Казачество 

в период революции. Развитие культуры края в начале ХХ в. Участие донских казаков в 

Первой мировой войне. Революция 1917 г. на Дону. А.М. Каледин. Ф.М. Подтелков, М.В. 

Кривошлыков. Образование Донской Советской республики. П.Н. Краснов. Гражданская 

война на Дону: трагедия казачества, трагедия народа. Вешенское восстание. Разгром бе-

локазачьих формирований, победа Советской власти. Административно-территориальные 

преобразования в крае. НЭП, Индустриализация на Дону, строительство Ростсельмаша, 

«Шахтинское дело» 1928 года. Коллективизация на Дону. Репрессии. Образование Рос-

товской области. Развитие образования, культуры.  

Донской край во второй половине XX в    – 17 часов 

Донской край в Великой Отечественной войне. Битва за Ростов и Северный Кавказ. Миус 

– фронт. Боевой путь воинских частей, сформированных на Дону. Подвиги советских сол-

дат на Донской земле. Участие донских казаков-эмигрантов во Второй мировой войне. 

Мой город (село, станица) в годы войны. Наши земляки – герои Великой Отечественной 

войны. Послевоенный период (1945-1985 г.г.). Тенденции и противоречия развития. 

Строительство Волго-Донского канала. Создание новых индустриальных центров в 

Б.Калитве, Новочеркасске, Каменске, Азове, Цимлянске. Новочеркасская трагедия 1962 г. 

Строительство Атоммаша и Ростовской АЭС. Замедление темпов развития народного хо-

зяйства. Рост застойных явлений, особенности их проявления в Ростовской области. Куль-

турное развитие области в послевоенный период. Перестроечный период на Дону (1985-

1991 гг.). Экономическая и политическая ситуация. Трудности перехода к рыночным от-

ношениям. Место Ростовской области в хозяйственной и культурной жизни страны. Дон-

ской край в конце ХХ – нач. ХХI в.в (1991-2004 гг.): Проблемы возрождения казачества, 

казачье зарубежье. Становление представительной и исполнительной власти на Дону. 

Символика Ростовской области. Политика администрации Ростовской области. Дон мно-

гонациональный и поликонфессиональный. Основные показатели развития промышлен-

ности и сельского хозяйства области. Проблемы развития социальной сферы. Наука, куль-

тура, спорт. Выдающиеся земляки ХХ в. Ростов-на-Дону – центр Южного Федерального 

округа. Мой город (село, станица), моя семья в истории края ХХ в. 

    Перспективными видами учебной деятельности для реализации регионального компо-

нента являются: моделирование, коммуникативная и исследовательская деятельность, са-

мостоятельная работа с источниками, работа в библиотеках, музеях, архивах, учебные 

«погружения» в эпоху.  

     В результате изучения региональной компонента Истории Донского края выпускник 

должен: знать/понимать место и роль Донского края в контексте отечественной и все-

мирной истории, своеобразие истории Донского края; последовательность смены населе-

ния на Дону, взаимоотношения оседлых и кочевых племен;  даты и содержание важней-

ших событий истории края, в том числе связанные с формированием многонационального 

состава Донского края;  гипотезы о происхождении донского казачества; казачье заселе-

ние Нижнего и Верхнего Дона, первые казачьи городки и столицы, физический облик, со-

циальный и этнический состав, основные занятия и быт донских казаков в XVI в., первые 

письменные упоминания о донских казаках, Войске Донском; участие донских казаков в 

основных социальных XVII-XVIII вв. в России и на Дону; причины оформления социаль-

ного статуса казачества как замкнутого военного сословия; основные факты участия Вой-

ска Донского в войнах Российской империи XVIII-XIX вв., военное искусство казаков;  
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даты важнейших событий истории края ХХ в.; факты и события Великой Отечественной 

войны на территории Ростовской области; административно-территориальные изменения 

на Дону, происшедшие в ХХ в.;  основные проблемы и суть процессов возрождения каза-

чества на Дону; особенности политики региональных органов власти, местного само-

управления и общественных движений в 1990-2000 гг.; символику Ростовской области: 

герб, флаг, гимн.  

уметь использовать знания и способы познавательной деятельности, полученные в курсе 

всемирной, отечественной истории, истории Донского края для характеристики и оценки 

историко-культурной ситуации в Ростовской области;  анализировать историческую кар-

ту, показывать на карте: а) стоянки, поселения древнейших жителей края; б) известные 

города и крепости древности и средневековья (Танаис, Саркел, Азак, Тана); в) территорию 

Войска Донского, крупнейшие центры торговли, промыслов, промышленного производст-

ва; г) территорию Ростовской области, Южного Федерального Округа;  описывать основ-

ные племена и народы, жившие на территории края с древних времен до современности, 

их занятия, облик, обычаи;  объяснять значение основных понятий; приводить собствен-

ные оценки важнейших событий истории Донского края; давать характеристику социаль-

но-экономического развития края в XVIII-XIX вв.; выделять отличительные черты реформ 

1860-70-х гг. в Области Войска Донского; определять синхронность событий и процессов 

региональной и российской истории; описывать наиболее яркие памятники культуры 

края, высказывать суждения о них  рассказывать о событиях революций 1905-07 гг., 1917 

г. и гражданской войны на Дону; характеризовать достижения и трудности развития края 

при проведении НЭПа, индустриализации, коллективизации, выделять особенности этих 

процессов на Дону;  прослеживать тенденции и противоречия развития края в послевоен-

ный период (1945-85 гг.); анализировать экономическую и политическую ситуацию в 90-

ые гг.;  описывать флаг и герб Ростовской области; выделять особенности Донского ре-

гиона как многонационального и поликонфессионального; оценивать вклад Ростовской 

области в экономику культуры страны; характеризовать место Ростовской области в Юж-

ном Федеральном округе; использовать текст исторического источника при решении раз-

личных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; объяснять свое от-

ношение к наиболее значительным событиям и личностям истории края; соотносить исто-

рию своей семьи с региональной историей; использовать сведения по истории Донского 

края для аргументации собственной позиции в дискуссиях, связанных с общероссийскими 

и региональными проблемами; представлять результаты изучения региональной истории в 

различных знаковых системах и формах: схеме, конспекте, реферате, историческом сочи-

нении, творческой работе, проектной и исследовательской деятельности.  

 

 «ВОЛШЕБНЫЙ МИР АЛГЕБРЫ» 

Курс «Волшебный мир алгебры» адресован обучающимся 9 класса с базовым уровнем 

изучения математики. Программа  предпрофильного  курса для учащихся 9 классов, 

рассчитана на 17 часов. 

Цель курса 

• Формировать у учащихся умения и навыки по преобразованию алгебраических 

выражений для подготовки к ГИА 

• Изучение курса предполагает формирование у учащегося интереса к предмету, 

развитие их математических способностей, подготовку к ГИА, централизованному 

тестированию и к вступительным экзаменам в техникумы, вузы.  

• Развивать исследовательскую и познавательную деятельность учащегося.  

• Обеспечить условия для самостоятельной работы. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Разло-

жение многочлена на множители, с помощью формул сокращенного умножения. Способ 

группировки.  Сокращение дробей. Совместные действия с дробями. Сложение и вычита-

ние алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Преобразова-

ние алгебраических дробей. Преобразование выражений содержащих квадратный корень. 



49 

 

Свойства квадратного корня. Внесения множителя под знак корня. Вынесения множителя 

из-под знака корня. Преобразование выражений. 

«ЖИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

Курс «Живая геометрия» адресован обучающимся 9 класса с базовым уровнем изучения 

математики. Программа  предпрофильного  курса для учащихся 9 классов, рассчитана на 

16 часов. 

Цели: повысить качество подготовки учащегося к продолжению образования; усилить 

практическую направленность школьного курса геометрии; повысить интерес, мотивацию 

и, как следствие эффективность изучения геометрии; создать  условий для формирования 

и развития: 

•интеллектуальных и практических умений в области геометрии, позволяющих решать 

задачи практического содержания; 

•интереса к изучению геометрии; 

•умения более осознанно применять на практике геометрические законы и теоремы; 

•умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

•умения работать с источником информации; 

•творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения. 

Задачи курса - Ознакомление обучающихся с геометрическими фигурами  и их свойства-

ми (на уровне практических исследований). - Знакомство с геометрическими методами 

исследования. - Приобретение обучающимися изобразительно-графических умений, из-

мерительных навыков. - Развитие пространственных представлений, геометрического 

мышления, творческих способностей. - Стимулирование у детей интереса к приобретению 

практических и теоретических знаний о предмете изучения на основе его исследования, 

преобразования и экспериментирования с ним. - Развитие личностно-значимых качеств 

обучающихся, необходимых им для успешного самоопределения в дальнейшем. - Макси-

мальное развитие у каждого ученика творческой активности и самостоятельной практиче-

ской деятельности. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 выполнять чертежи по тексту задачи; 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения задач; 

 применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических задач; 

 уметь анализировать задачу и выбирать наиболее рациональный способ ее решения. 

 уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение; 

 применять свойства геометрических преобразований к решению задач. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные у м е н и я 

(компетентности), которые позволяют им быть успешными на следующей ступени 

образовательной ступени: 

 выбирать правильный алгоритм решения геометрической задачи; 

 оценивать  величины и находить их приближенные значения; 

 работать с таблицами и другими справочными материалами; 

 доказывать свою точку зрения; 

 делать выводы. 

Перечисленные умения формируются на основе следующих з н а н и й: 

 цикл познания в естественных науках: гипотезы, аксиомы, теоремы, следствия; 

  решения практических задач; 

 представление о соотношениях размеров реальных объектов и связанных с ними гео-
метрических задач; 

 работа с таблицами и справочными материалами. 

В процессе  изучения курса учащиеся знакомятся с именами таких ученых, как Евклид, 
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Аристотель,  Пифагор,  Н. И. Лобачевский и с их ролью в становлении геометрии как 

науки. 

Завершается  изучение предпрофельного курса проведением защиты творческих работ. 

Содержание курса: История геометрии как науки. Углы. Виды углов. Окружность. Радиус. 

Свойства касательных, хорд и секущих. Другое доказательство  Теоремы Пифагора. 

Пропорция в геометрии и природе. Измерительные работы на местности. Измерение при 

различных ограничениях. Симметрия в геометрии. Правильные фигуры в геометрии и 

применение их в создании произведений декоративно-прикладного искусства. 

Организация исследовательской и творческой работы по теме «Правильные фигуры в 

геометрии». Системы старинных мер. Как появилась метрическая система мер.  

 

Формирование компетенций обучающихся при освоении основной образовательной 

программы представляют собой систему культурных предметных способов и средств 

действий в определенной предметной области и могут быть получены как в учебной 

деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, 

творческой и т.п.  

В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри 

которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию. 

Общий результат: наличие инициативного, самостоятельного действия с учебным 

материалом и формирование ключевых компетенций, которые проявляются: 

- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно -деятельностного 

подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) 

– способность видеть, ставить и решать задачи. 

-в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 

информационно-коммуникативных технологий. 

-в коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные 

типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели 

взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способ 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 

-в учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 

создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение 

учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые 

для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на 

последующих этапах образования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит 

движение по определенной обучающимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих 

дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, 

использовать продуктивные методы рефлексии. 

Личностные результаты: 

- удержание и повышение учебной мотивации подростков за счет организации 

учебного сотрудничества со школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы 

собственных знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, 

так и со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и 

слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 



51 

 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 

содержательной учебной работы группы младших школьников; 

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной 

позиции другого человека; 

- готовность учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов); 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-усвоение правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

обществе. 

 Общий результат: 

- овладение учащимися надпредметными (универсальными) знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности; 

- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

- понимание особенностей выбранной профессии; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально- 

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения 

этих  результатов,  можно  надеяться,   что   выпускник   будет   конкурентоспособен, его 

образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка 

труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОС-

ВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общие положения 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы основного обще-

го образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования  включает организацию и содержание: 

 промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной деятельности; 

 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте-

стацию учащихся;  

 итоговой оценки по предметам, выносимым на государственную итоговую аттеста-
цию.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

ные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 
службами); 
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 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой–обучающимися, педа-

гогами, администрацией). 

Модель выпускника школы 

Выпускник ступени основного общего образования школы 

- освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предме-

там учебного плана за курс основной школы; 

- обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к созна-

тельному выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

- понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными уме-

ниями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навы-
ками самооценки и самоконтроля; 

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные фи-

зические качества; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюде-

нии прав и обязанностей; 

- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях; 

- умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

                        

Итоговая оценка выпускника основной ступени образования 

На итоговую оценку выносятся только предметные результаты, представленные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов освоения  образовательной про-

граммы. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутренней оценки образовательных достижений по всем предметам, 

входящим в учебный план (обязательная часть – федеральный компонент); 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководите-

лями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным учащимся образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — ат-

тестата об основном общем образовании.  

Основные формы аттестации достижений учащихся  

1.Текущая успеваемость 

• Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями. 

В 8-9 классах применяется традиционная (оценочная) балльная система в виде 

отметок «5», «4», «3», «2» согласно Положению о текущем контроле успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся, где установлены критерии оценивания знаний 

учащихся. 

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, критерии оценок): Оценка 

«5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 
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письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

Контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана: 

• Контрольные работы после изученной темы; 

• Тесты; 

• Зачеты; 

• Рефераты, творческие работы, доклады учащихся; 

• Репетиционные и пробные экзамены (ГИА -9); 

 

2.Аттестация по итогам четвертей, по итогам учебного года. 

Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, 

характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой, 

общественной) деятельности. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся производится по 5-ти балльной системе. Академическая неуспеваемость 

фиксируется при наличии неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов 

основного учебного плана. 

Одной из форм достижений учащихся является получение дипломов, грамот по 

результатам их творческой и научной деятельности. 

В школе разрабатывается система оценивания включенности учащихся в уклад 

школьной жизни (активность при подготовке и проведении общешкольных мероприятий). 

Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 

• Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и

 научной деятельности, результатам спортивных достижений и общественной 

активности; 

• Церемонии награждения по итогам учебного года. 

- диагностика интересов. 
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Промежуточная годовая аттестация учащихся переводных классов.  

По окончании каждого года обучения на соответствующих ступенях общего 

образования промежуточная годовая аттестация заключается в определении уровня 

соответствия подготовки обучающихся в Школе требованиям государственных 

стандартов. Промежуточная аттестация в 8 –х классах может быть осуществлена в 

следующих формах: письменная контрольная работа, устная аттестация по билетам, 

тестирование, собеседование, реферат, защита проекта, комплексный анализ текста и др. 

 

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация учащихся ступени основного общего образования по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 

соответствующего учебного года. 

В случае спорной ситуации учитывается качество знаний учащихся по контрольным, 

и практическим работам в общем курсе изучаемого предмета. 

В случае несогласия учащегося и (или) его родителей (законных представителей) с 

выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному или нескольким 

учебным предметам на основании соответствующего письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся ОУ проводится дополнительная годовая 

промежуточная аттестация обучающихся по соответствующим учебным предметам. 

Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть подано не 

позднее одной недели со дня выставления учащемуся оспариваемой годовой отметки 

успеваемости. В заявлении родителей (законных представителей) учащихся должен быть 

указан наиболее предпочтительный для учащегося вариант проведения экзамена: устный 

(по билетам) или письменный экзамен (контрольная работа); собеседование по всему 

учебному материалу, изученному в течение учебного года; выполнение 

стандартизированного теста учебных достижений в письменном, в том числе в 

электронном виде. 

В 9 классе государственная итоговая аттестация осуществляется на основе Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 25..12.2013 г №1394, который определяет формы, 

участников, сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего 

образования. В 10 класс принимаются обучающиеся, имеющие результаты ГИА по 

обязательным учебным предметам не ниже удовлетворительных. 

Порядок перевода учащихся. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

по решению Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

Учащиеся 8 класса, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному или нескольким предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. 

Образовательное учреждение создает условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. 

В классный журнал и личное дело учащегося вносится запись: «условно переведен». 

Учащиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по решению Педагогического 

совета переводятся в следующий класс. 

Учащиеся 9 класса, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному или нескольким предметам и не ликвидировавшие ее в установленные сроки, 

по решению Педагогического совета школы не допускаются к государственной итоговой 

аттестации и по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным про-
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граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико—педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

5. ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития школь-

ников 
Целевые установки 

Данная программа в основной школе продолжает и развивает  программу духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. Но, вместе с тем, содержание и виды деятельности в сфере нравственного ста-

новления личности подростка имеют свои особенности.   

Меняется характер социально-психологических связей и отношений подростка с 

внешней средой.  Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  бурный рост 

показателей правонарушений и преступности, употребление табака и алкоголя, неустой-

чивые эмоциональные проявления.   

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени основ-

ного  общего образования является социально-педагогическая и социально-культурная 

поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской 

и индивидуальной личности; сопровождение процесса культурно-нравственного постиже-

ния подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния народов России и 

всего человечества. 

Основные направления деятельности 

   1 направление     

воспитание гражданственности, патриотизма, ува-

жения к правам, свободам и обязанностям человека 

виды деятельности и формы 

занятий по данному  направ-

лению 

 развитие представлений  о политическом уст-
ройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; по-

сильное введение представлений об участии России в 

системе международных политических и культурных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

 глубокое понимание символики государства — 

Флага, Герба и Гимна  России,  флага,   герба  и гимна 

Ростовской области; 

 практико-ориентированные  представления об 
институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, знаком-

ство с их деятельностью в гимназии, городе; посильное 

введение представлений о соответствующих нормах в 

Конституции России и федеральном законодательстве;  

 практико-ориентированные  представления о 
правах и обязанностях гражданина России; непосредст-

венное знакомство с реализацией этих прав на примере 

старших членов семьи и других  взрослых;   

 превращение интереса к общественным явлени-

ям в значимую личностно-гражданскую  потребность, 

понимание активной роли человека в обществе, в том 

числе через личное участие в доступных проектах и ак-

циях; посильное введение в кругозор подростков таких 

 разработка и оформле-
ние стендов с символикой РФ и 

Ростовской области, города Рос-

това-на-Дону; знакомство с сим-

воликой других государств.  Со-

поставление текстов государст-

венных гимнов различных стран 

в разные исторические эпохи, 

народных, государственных и 

религиозных праздников с пуб-

личными презентациями;    

 исследовательская рабо-

та с последующими дискуссиями 

об основаниях, по которым со-

временники или потомки отно-

сили тех или иных людей к кате-

гории героев, считали их вы-

дающимися, великими. Краевед-

ческая работа по выявлению и 

сохранению мест памяти, могил 

(особенно братских),  забота о 

памятниках и т.п.;  публичные 

презентации о славных людях 

области, город, страны, всего 
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документов, как Всеобщая декларация прав человека и 

Европейская конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод; 

 осознание русского языка как сокровищницы 
средств современной коммуникации; осознание в этом 

контексте значения владения иностранными языками; 

сознательное овладение ими как универсальным сред-

ством продуктивного взаимодействия с другими людь-

ми в различных культурных пространствах;  

 развитие ценностного  отношения к родной 
культуре;  понимание ее связей и взаимовлияний с дру-

гими культурами на протяжении прошлых эпох и в на-

стоящее время;  развитие способности видеть и пони-

мать включенность родной и других культур в расши-

ряющийся межкультурный диалог; понимать принци-

пиальные критерии оценок позитивности или негатив-

ности этого взаимодействия;  

 углубление представлений о народах России, их  

общей исторической судьбе и  единстве; одновременно 

-  расширение представлений о народах ближнего и 

дальнего зарубежья;  

 расширение и углубление  представлений о на-
циональных героях и важнейших событиях  истории 

России и её народов (особенно о тех событиях, которые 

отмечаются как  народные, государственные или важ-

нейшие религиозные праздники); 

 развитие личной и коллективной социальной ак-
тивности через участие в делах класса, школы, семьи, 

города; открытое аргументированное высказывание 

своей позиции по различным спорным или социально 

негативным ситуациям.   

человечества.  

 знакомство с народными 
традициями и ремеслами, выяв-

ление их культурно-

исторической основы,  обсужде-

ние их роли и ценности в совре-

менной жизни, их значения  для 

самих носителей этих традиций 

и юных поколений; участие в 

традиционных действиях (обря-

дах) и праздниках;  подготовка 

публичных презентаций по этой 

деятельности;  

 систематическое прове-
дение дискуссий с носителями 

различных взглядов и традиций 

относительно духовно-

нравственных ценностей про-

шлого и современности в кон-

тексте образовательной про-

граммы; вынесение этой про-

блематики в местные и регио-

нальные СМИ; подготовка под-

ростками собственных публика-

ций.   

 

2 направление 

воспитание нравственных чувств и этиче-

ского сознания 

виды деятельности и формы занятий по 

данному  направлению 

 развитие способности к рефлексии 
(критики) оснований деятельности – как сво-

ей, так и других людей, прежде всего сверст-

ников; умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать и находить способы 

человеческой поддержки даже при осознании 

его неправоты;  

 развитие способности различать пози-
тивные и негативные явления в окружающем 

социуме, анализировать их причины, предла-

гать способы преодоления социально непри-

емлемых явлений и участвовать в направ-

ленной на это деятельности; способность 

критически оценить качество информации и 

развлечений, предлагаемых рекламой, кино-

прокатом,  компьютерными играми и раз-

личными СМИ;  

 исследование этических норм в 
рамках исторических проектов: сопостав-

ление норм купечества, дворянства и т.д. с 

ныне принятыми, обсуждение причин 

эволюции и оценка.  

 посещение открытых заседаний ме-
стного суда, на которых рассматриваются 

дела, имеющие «выход»  на данную про-

блематику и последующее обсуждение 

услышанного; 

 ознакомление по желанию обу-

чающихся и с согласия родителей (закон-

ных представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места бо-

гослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных 
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 развитие  представлений о религиоз-
ной картине мира, роли традиционных рели-

гий в развитии народов нашей страны и их 

культуры, в становлении и развитии   Рос-

сийского  государства; посильное расшире-

ние этих представлений на межрелигиозную 

ситуацию в современном мире;   

 утверждение в качестве личной нормы 
уважительного отношения ко всем людям  - 

от своих родителей до любого встречного 

ребенка, сверстника, старшего независимо от 

его внешнего вида (лица, одежды, физиче-

ских особенностей);  установка на поддержку 

деловых и  дружеских взаимоотношений в 

коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение 

в качестве личного императива установки на 

бережное, гуманное отношение ко всему жи-

вому; посильное участие в природоохранной 

и экологической деятельности; нетерпимое 

отношение к проявлениям жестокости к 

братьям нашим меньшим со стороны других 

людей.   

 

праздников, встреч с религиозными дея-

телями); 

 написание эссе на нравственно-
этические темы по материалам конкрет-

ных сообществ (семьи, подростковой дво-

ровой группы (субкультурной тусовки), 

класса и т.д. (при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в 

тексте проблем;  

 посещение и последующее обсуж-
дение спектакля или фильма, затраги-

вающего нравственно-этические вопросы;  

 нормотворчество в классе и школе 

по проблемам поведения и взаимоотно-

шений; 

 деловые игры, имитационные си-
туации, кейс-методы; 

 акции благотворительности, мило-
сердия; 

 семейные праздники, презентации 

творческих проектов. 

3 направление     

воспитание трудолюбия, творческого отноше-

ния к учению, труду, жизни 

виды деятельности и формы за-

нятий по данному  направлению 

 постепенное текстуальное знакомство с дей-
ствующими перечнями  профессий  и специально-

стей начального  и среднего профессионального 

образования с целью соотнесения с ними собствен-

ных интересов, склонностей, возможностей и жиз-

ненных перспектив;  осознание на этой основе уни-

версальной ценности получаемого общего и непре-

рывного образования;  

 усвоение ценностного отношения к резуль-

татам человеческого труда, составляющим всю 

среду обитания, все достижения науки и искусства, 

техники и технологии;  все великие духовно-

нравственные прорывы в понимании сущности че-

ловека и человечества;  

 приобретение опыта собственного участия в 
различных коллективных работах, в том числе в 

разработке и реализации учебных и социальных 

проектов; развитие на этой основе проектных, экс-

пертных и иных компетентностей, требующих лич-

ной дисциплинированности, последовательности,  

настойчивости, самообразования и др.;  

 личностное усвоение установки на нетерпи-
мость к лени,  небрежности,  незавершенности де-

ла, к  небережливому отношению к результатам 

 посещение производствен-
ных сфер, социальных услуг, муни-

ципальных организаций, учрежде-

ний профессионального образова-

ния; 

 организация общения с про-

фессионально успешными людьми, 

с уважаемыми людьми города, с вы-

пускниками школы; 

 презентации, выставки с дос-
тойными примерами высокого про-

фессионализма, творческого отно-

шения к труду и жизни;   

 сюжетно-ролевые экономи-
ческие игры, имитационные ситуа-

ции правовой деятельности; 

 праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, организации детских 

фирм, публичная самопрезентация 

подростков «Мир моих увлечений»;  

 проектная деятельность со-
циально значимого характера; 

 опыт участия в различных 
видах общественно полезной, соб-
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человеческого труда независимо от того, в какую 

историческую эпоху этот труд был совершен;  

 безусловное уважение к любому честно тру-
дящемуся человеку; способность к признательному 

восхищению теми, кто занимается творчеством;  

 поощрение и поддержка самообразования 
посредством Интернета, занятий в библиотеках, 

музеях, лекториях.  

ственно творческой  и исследова-

тельской деятельности (занятие на-

родными промыслами, музейная,  

природоохранительная деятель-

ность, работа творческих мастер-

ских, трудовые акции).   

 

4 направление     

воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде   

(экологическое воспитание) 

виды деятельности и формы занятий по дан-

ному  направлению 

 осознание возникшего кризиса 
в отношениях человека и природы как 

одной из актуальнейших глобальных 

проблем человечества; способность 

видеть и понимать, в каких формах 

этот кризис выражен; добровольное 

участие в решении этой проблемы на 

муниципальном уровне как личностно 

важный опыт природоохранительной 

деятельности; 

 осознание противоречивой ро-

ли человеческой деятельности в от-

ношении природы; принятие тезиса о 

коэволюции человека и природы как 

безальтернативного выхода из гло-

бального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного отноше-
ния к природе и всем формам жизни, 

развитие художественно-

эстетического восприятия явлений 

природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность на-

слаждаться природой, не только не 

нанося ей ущерба,  но и поддерживая 

ее жизненные силы. 

 проведение исследований творчества по-
этов-лириков и поэтов-философов, а также писа-

телей и художников-пейзажистов и анималистов, 

пейзажных и садовых архитекторов  (как отече-

ственных, так и зарубежных), раскрывающих 

общность мира природы и мира человека;  

 углубленное знакомство с публикациями 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка публичных презентаций; работа с на-

учными текстами, современными изданиями, ки-

нофильмами, актуализирующими проблематику 

ценностного отношения к природе (дискуссии, 

конференции, семинары, доклады, презентации, 

исследовательские проекты);   

 участие в природоохранительной деятель-
ности (экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц), в деятельности экологических центров, 

патрулей; 

 экскурсии,  походы и путешествия по 
родному краю; 

 осмысление «темы природы» в своем соб-

ственном творчестве: стихосложении, рисова-

нии, прикладных видах искусства; выставки ри-

сунков, фотографий, поделок.   

 

5 направление     

воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстети-

ческое воспитание) 

виды деятельности и формы занятий 

по данному  направлению 

 развитие представлений о душевной и 
физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии 

критериев человеческой красоты у разных на-

родов и в разные исторические эпохи; пред-

ставления об эволюции этих представлений на 

 публичные лекции о выдающихся 
произведениях искусства;   

 организация   экскурсий на худо-

жественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты со-

временной архитектуры, ландшафтного 
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примере европейской моды от античности до 

наших дней;    

 продолжение формирования чувства 
прекрасного; практическое развитие умения 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие способности отличать подлинное ис-

кусство от его суррогатов; постепенное введе-

ние подростков в мир античного, романского, 

готического, классического и т.д. искусства, 

включая авангард и модерн ХХ века и художе-

ственный язык современного искусства;  

 освоение основ художественного насле-
дия родной, русской и иных важнейших куль-

турно-художественных  и религиозно-

художественных традиций: японской, китай-

ской, индийской, арабской (исламской), хри-

стианской, буддийской и др.  

 поощрение и поддержка собственных 

занятий подростков художественным творче-

ством в различных областях (включая моду,  

дизайн собственного жилища и территории 

дома и гимназии и др.).   

дизайна и парковых ансамблей с после-

дующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в ви-

де презентаций, эссе и других форм дол-

говременного хранения и использова-

ния;  

 организация салонов как художе-
ственно ориентированного клубного 

пространства, где происходит творче-

ское общение подростков и заинтересо-

ванных взрослых;  

 хореографические и танцеваль-
ные студии, вокальное и хоровое пение, 

музыкальные оркестры;  

 виртуальные экскурсии художе-

ственно-эстетического направления;  

 кружки и мастерские 
прикладного искусства 

 

Программа  социализации  
Программа социализации направлена на создание нравственного уклада жизнедея-

тельности школы на основе развития гуманных взаимоотношений детей и взрослых в ус-

ловиях культурно-образовательного пространства. 

Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельности (или ее 

отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются  

те результаты социализации, которые  можно трактовать как персональную включен-

ность подростков в реальную позитивную социальную и культурно-образовательную 

практику. Это важнейший  результат социализации учащихся подросткового воз-

раста. 

Виды социальной деятельности на разных уровнях социальной практики: 

Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:  

  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 
ученического самоуправления;  

  поддержание благоустройства территории школы; 

  участие в подготовке и поддержании сайта; 

 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  школь-
ной газеты; 

 участие в поисковой, природозащитной, волонтерской деятельности; 

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы). 

 охранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 
(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и окру-

жающих); 

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми стар-
шими и младшими, входящими в круг актуального общения; 
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 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и элек-

тронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики;   

 занимать социально ответственную позицию в отношении социально нега-
тивных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со 

своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

 быть толерантным к носителям иных культурных традиций; 

 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности наше-
го века; 

 публично выражать свое мнение, участвовать в дискуссиях.   

 

Ожидаемые  результаты социального  проектирования: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное прак-

тическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы 

по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично вклю-

читься в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивиду-

ального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельно-

сти.  

К непосредственным (прямым) результатам социализации учащихся можно отне-

сти: 

- знание (понимание) норм, правил и традиций социального поведения; 

- определенный набор ценностей; 

- присвоение определенного набора способов деятельности; 

- функционально грамотное поведение с позиции одной из заданных социальных ролей; 

- готовность к освоению новых социальных ролей и к участию в формировании (согласо-

вании) новых норм.  

Уровень социализации учащихся в контексте оценки качества образования пред-

ставлен: 

-уровнем сформированности ключевых компетентностей  (компетентность разре-

шения проблем, информационная и коммуникативная компетентности); 

- уровнем знания (понимания) учащимися норм, правил и традиций социального 

поведения. 

   
Программа формирования экологической культуры 

Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, действенная 

предпосылка для предотвращения экологически безнравственных поступков. Путь к эко-

логической компетентности — придание экологическим правилам нормы поведения.  

Целью обучения является  усвоение систематизированных экологических знаний 

и умений, формирование научных основ общей экологической культуры. Воспитательная 

цель представляет собой выражение потребностей общества в  личности,  органично соче-

тающей в себе  экологически развитые сознание,  эмоционально-психическую сферу и 
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владение навыками научно обоснованной практической деятельности. 

Программа предусматривает принципы преемственности и интеграции организа-

ционно-содержательной деятельности. 

Основная школа (8—9 классы) —  это этап становления экологической культуры 

как культуры разумного потребления, здорового образа жизни и деятельности,  основан-

ной на соблюдении экологического императива, на понимании опасности потери природ-

ной средой жизнеобеспечивающих качеств. 

Междисциплинарная интеграция раскрывается на предметах:  

 биология: организм и окружающая среда, обмен веществом и энергией; при-

способленность организмов к среде обитания;  

 география: сферы Земли, природные зоны, климат;  

 история: возникновение и развитие человеческого общества, особенности 
культуры взаимоотношений человека и природы в различные исторические эпохи, в раз-

личных государствах; влияние войн на окружающую среду; 

 русский язык: функции языка как носителя культуры, язык как средство 
коммуникации; стили речи – научный, публицистический, официально-деловой, художе-

ственный;  устная речь – доклад, выступление; навыки работы с текстами – сокращение, 

план, тезисы, выписки, реферат, оценка текста;  

 литература: знакомство с авторами и литературными произведениями, в 

которых отражены различные аспекты отношения человека к природе, умение выражать 

свое отношение к природе, эмоциональные переживания средствами литературного языка 

(выполнение творческих заданий, предложенных в пособии, в стихотворном стиле, в виде 

рассказа, сказки, эссе и т.п.);  

 искусство: исторические корни возникновения изобразительного искусства 
и музыки; когнитивная и эстетическая функции искусства; природа как источник вдохно-

вения художников и композиторов; различные музыкальные жанры и жанры изобрази-

тельного искусства; знакомство с художниками и композиторами прошлого и современ-

ности, на творчество которых оказала влияние природа. 

В основе жизнедеятельности человека лежат два фундаментальных отношения: от-

ношение человека к человеку и отношение человека к природе. Они определяют задачи 

экологического образования: 

 помочь учащимся понять сущность современной экологической проблемы и 
осознать ее,  с одной стороны, как актуальную для человечества,  с другой стороны —  как 

лично значимую; 

 способствовать становлению системы экологически ориентированных лич-
ных ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений; 

 формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой 

активности при решении экологических проблем и связанных с ними жизненных ситуа-

ций; 

 развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, кото-
рая проявляется в умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и дейст-

вовать в соответствии с ними; 

 вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную деятель-
ность, строящуюся на основе принципа расширения индивидуального экологического 

пространства. 

Программа реализуется в рамках компонентов:  

 программы базовых учебных курсов (биология с основами экологии, химия с основами 

экологии, физика и т.д.) обязательной части учебного плана; 

 программы элективных курсов в системе предпрофильной подготовки; 

 образовательно-воспитательные программы, программа экологического кружка «Родник», 
комплексных учебно-исследовательских проектов, экологических экспедиций, акций озе-

ленения и благоустройства поселения.  
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Ожидаемым результатом экологического образования является развитие у уча-

щихся следующих личностных качеств: 

 ответственность за состояние своего природного, социального и культурного окруже-

ния, определяющего условия жизни людей в нашем регионе; 

 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей; 

 потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния окружающей 
среды, пропаганде идей устойчивого развития, предупреждению неблагоприятных по-

следствий деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей, а также 

формирование комплекса необходимых для реализации этой деятельности теоретиче-

ских, практических и оценочных умений; 

 разумное ограничение потребностей. 

 

Программа здорового и безопасного образа жизни 

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни уча-

щихся — это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья. 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие устано-

вок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной 

значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российско-

го общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение органи-

зационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

в области  образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование представления об основных компонентах экологической культуры, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни; 

2) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения;  

3)  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяю-

щих сохранять и укреплять здоровье;  

4) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным же-

ланиям, привычкам и модным тенденциям; 

в области организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

2) создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику образова-

тельной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  

3) организация образовательного процесса для самореализации всех участников в управле-

нии своим здоровьем, в развитии творческой, поисковой активности по определению лич-

ностных ценностей; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни;  

в области административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обес-

печения для реализации программы формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни всех участников образовательного процесса; 

2) внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  
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3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в школе; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы школы с целью повышения уровня состояния и содержания 

внутренних помещений, прилежащих территорий;  

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических кадров по 

вопросам здоровьесберегающего сопровождения учащихся. 

 

Программа реализуется в рамках компонентов: 

 урочная деятельность – учебные предметы естественнонаучного цикла, фи-
зическая культура, ОБЖ; 

 учебные модули интегрированного содержания в рамках вариативной части 

учебного плана; 

 внеурочная деятельность духовно-нравственного и спортивно-
оздоровительного направлений; 

 система дополнительного образования; 

 традиционные общешкольные мероприятия оздоровительного характера, 

социально значимого, исследовательского. 

Формы организации деятельности: 

 Предметные недели, конференции, защита рефератов по тематике здорового 
образа жизни. 

 Спортивные праздники, Дни здоровья. 

  «Оздоровительные игры", спортивные соревнования.  

 "Утренняя гимнастика" в предмете физическая культура. 

 "Физика и человек" в предмете физика. 

 "География и здоровье" в предмете географии. 

 "Химия и здоровье" в предмете химия. 

 "Здоровый человек" в предмете биология. 

 "Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике «Здоровье". 

 "Школьная столовая". 

 «Молодежная мода и здоровье». 

 Краеведческие, экологические группы.  

 Тематические праздничные мероприятия. 

 «Здоровый досуг». 

 Велопробеги, День бегуна.  

 Спартакиады. 

 

Программа профессиональной ориентации 

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего образо-

вания является одной из основных образовательных задач школы. Результат этой работы 

обеспечит сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание соб-

ственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику определить свой вы-
бор профессионального образования; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной дея-
тельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона; 

Цель профориентационной работы – создать условия для самоопределения уча-

щихся в     выборе профессиональной деятельности, сформировать психологическую го-
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товность к успешной адаптации на рынке труда.  

 Задачи профориентационной программы: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориен-

тации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 
формирования способностей в профессиональной сфере; 

 формирование волевых качеств развития личности;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами эко-

номического и социального развития региона;  

 ознакомление с рисками в выборе профессии;  

 формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной среды.  
 

Основные компоненты профориентационной работы: 

 работа в рамках учебных занятий (учебные модули инвариантной и вариативной части 

учебного плана); 

 работа в рамках внеурочной деятельности – исследовательские и социальные проекты, 
мастерские, лаборатории, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в системе дополнительного образования – исследовательские и социальные про-
екты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, правовые практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений  муниципалитета, ре-
гиона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интер-

нет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные про-

граммы и курсы; 

 система предпрофильной подготовки в 8-9 классах; 

 профориентационная работа на уровне классного руководителя; 

 психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной работы; 

 фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с людьми ин-
тересных профессий – общешкольные мероприятия; 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам непо-
средственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию 

из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

Планируемые результаты освоения  программы профориентации 

 способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на старшей ступени 

образования на основе целеполагания и планирования своего будущего профессио-

нального образования; 

 способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор ответственного 
решения, самоконтроль в достижении результата, самооценка поведения и собст-

венных стратегий развития; 

 умение проектировать с помощью педагога собственную индивидуальную образо-
вательную траекторию (маршрут); 

 способность устанавливать коммуникации  со сверстниками и взрослыми для осу-
ществления социально-образовательной деятельности; 

 умение работать с открытыми источниками информации (находить информацион-

ные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке тру-

да, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона для 

принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

 способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии по про-
блемам будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке 

профессионального образования и труда.  



65 

 

План профориентационной работы на 2018-2019 учебный год  

Цели: 

- создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой 

личности, способной к адаптации и самореализации в обществе; 

-разработка модели профориентационной работы; 

-создание эффективной системы профессионального сопровождения учащихся в соответ-

ствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

Задачи: 

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в соот-

ветствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями 

общества, района в кадрах, формирование способности к социально-профессиональной 

адаптации в обществе; 

- создать систему подготовки учащихся 8 – 9-х классов в рамках профориентационной 

подготовки; 

- наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в профессио-

нальной подготовке подрастающего поколения; 

- раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий;  

- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности; 

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического коллекти-

ва, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов; 

- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных 

планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высокой квали-

фикации в ней. 

Участники: 

Профориентационная подготовка – учащиеся 9 класса; 

Содержание плана работы: 

 План работы реализуется  в процессе обучения, внеклассной, внешкольной дея-

тельности в условиях взаимодействия школы с другими социальными структурами: семь-

ей, профессиональными учебными заведениями, предприятиями, учреждениями. 

Профориентационная работа 

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится с целью 

создания условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся, по-

средством популяризации и распространения знаний в области профессий, профессио-

нальной пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной 

карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой 

задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, 

соответствующие возрастным особенностям учащихся. 

 Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: профес-

сиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

 Профориентационная работа в образовательном учреждении осуществляется также 

и в системе внеклассных, общешкольных мероприятий. 
 

9 класс 

Самоопределение  в области «человек – труд - профессия» 

-Формирование основ 

профориентационной направленности. 

- анкетирование учащихся 

- психологическое тестирование 

- Осознание учащимися своих интере-

сов, способностей,  общественных цен-

ностей, связанных с выбором профес-

сий. 

-психологические тренинги, тестирование 

- классные часы 

- профориентационные игры. 
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-Формирование профессионального 

самопознания. 

 

 

- сотрудничество со специалистами образова-

тельных учреждений, организаций, предпри-

ятий, центров. 

- психологические тренинги, тестирование 

- классные часы 

- Часы школьного компонента: элек-

тивные курсы. 

- математика 

- физика 

- культура общения 

- биология 

-экономика 

 - Проектная деятельность -музейное дело 

-музыка 

-математика 

-технология 

- культура общения  
 

Профориентация в 9 классах осуществляется посредством индивидуальных и груп-

повых консультаций, учителями школы, преподавателями учебных заведений, специали-

стами предприятий. 

Общешкольные мероприятия 

Месяц Направления деятельности 

Сентябрь Сбор информации об учебных заведениях. 

Создание каталога профессий. 

 Проведение «Ярмарки кружков». 

Выпуск тематических буклетов к профессиональным праздникам. 

Профориентация: игра «Мир профессий».  

Октябрь Читательская конференция «Профессия и личность». 

Выпуск тематических буклетов к профессиональным праздникам. 

Ноябрь Выпуск тематических буклетов к профессиональным праздникам. 

Декабрь Встречи с представителями разных профессий.  

Январь Встречи с представителями разных профессий.                                    

 

Апрель День открытых дверей «Учиться никогда не поздно». 

Май Выпуск тематических буклетов к профессиональным праздникам. 

 

Тематика классных часов. 

 9 класс 

1 Мир-профессий. Человек-техника. 

2 Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение связи. 

  3 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс.  

4 Мир профессий. На страже закона. Встреча. 

5 Мир профессий.Книга-выставка. 

6 Мир профессий. Электронные помощники. 

7 Астрономия наших дней.  

8 Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 

 

6. Программа коррекционной работы 
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Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Зазерской СОШ создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей 

личности. Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ Зазерская 

СОШ 

– открытая образовательная организация, «доступная среда». Дети, пришедшие в 

школу, имеют  разные  стартовые  возможности  и  различный  уровень  подготовки  к 

учебной деятельности. В процессе обучения часть из них оказывается в сложной жизненной 

ситуации из-за занятости родителей на работе, материального неблагополучия семьи, 

отсутствия одного из родителей и в силу других причин. 

Педагогическим коллективом школы совместно с социально-психологической 

службой были выделены 5 приоритетных направлений коррекционной работы, которые 

являются актуальными для учащихся ступени основного общего образования: 

1. работа, направленная на повышение учебной мотивации детей; 

2. работа с детьми, имеющими признаки агрессии в поведении; 

3. работа с гиперактивными детьми (имеющими признаки неусидчивости, 

дефицита внимания); 

4. работа со слабоуспевающими учащимися (в том числе имеющими проблемы в 

развитии ППП); 

5. работа с детьми с ОВЗ. 

 

С учащимися, которые имеют подобные проблемы, сталкивается каждый учитель в 

процессе своей педагогической деятельности. Однако не каждый педагог обладает 

достаточным уровнем психологических знаний и жизненного опыта, поэтому возникает 

потребность в разработке алгоритма действий педагога при работе с детьми «группы 

риска». Программа коррекционной работы поможет каждому учителю, в том числе и 

молодому специалисту, подойти к работе осознанно и системно. 

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной работы: 

1. «Работа с гиперактивными детьми» - работа направлена на преодоление 

проблемы гиперактивности школьников (включая медицинские, психологические и 

педагогические аспекты). 

2. «Коррекция агрессивного поведения ребенка подросткового возраста» - 

работа строится с учётом множественности причин проявления агрессивности у  детей 

возраста 11-15 лет. В содержании рассмотрены и проанализированы наиболее часто 

встречающиеся в настоящее время формы проявления агрессивности в поведении 

подростков. Разработана программа коррекции и профилактики агрессивного поведения. 

3. «Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся» - включает в 

себя план индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных 

действий. В программе даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии 

познавательной сферы и поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка. 

4. «Работа с детьми с ОВЗ» - в программе описаны характерные особенности 

детей с ОВЗ, простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система 

комплексной работы с детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, 

психолого-педагогических, специализированных условий. 

5. «Формирование мотивации учебной деятельности в подростковом возрасте» - 

работа направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В 

программе представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы 

эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях 

обучения и общения. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 
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коррекционных мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум 

школы (по итогам года). 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

План  работы с трудными детьми  

П

е

р

и

о

д 

Направления работы 

Создание условий для 

получения основного 

общего и среднего 

образования 

Охрана 

детства, опека 

и 

попечительство 

Педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

Охрана 

здоровья 

школьник

ов 

Работа по 

профилактике 

безнадзорнос

ти, суицида и 

употребления 

ПАВ 

Родитель

ский 

лекторий 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Обновление 

картотеки на 

опекаемых и 

обучающихся, 

состоящих на учете 

(ВШК, ПДН, КДН).  

2. Составление 

социального паспорта 

школы на учебный 

год. 

3. Вовлечение 

обучающихся группы 

риска в кружки. 

4. Организация 

горячего питания для 

обучающихся из 

мало-обеспеченных 

семей. 

5. Организация 

ежедневного 

контроля пропусков 

уроков. 

 

1. Посещение  

опекаемых 

детей с целью 

выяснения их 

условий жизни.  

2. Контроль 

питания 

опекаемых 

детей. 

1. Постановка на 

школьный учет 

обучающихся из 

семей, 

находящихся в 

СОП. 

2. Посещение на 

дому 

обучающихся, 

состоящих на 

учете (ВШК, 

ПДН, КДН). 

Классны

й час 

«Здоровы

й образ 

жизни - 

главное 

условие 

профи-

лактики 

возник-

новения 

вредных 

привычек

» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Выявление обуча-

ющихся, уклоняющихся 

от учебы. 

2. Учет и анализ ис-

пользования свободного 

времени обучающихся. 

3. Организация помощи 

детям в выборе занятий 

по интересам. 

4. Контроль пропусков 

уроков. 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. Привлечение 

опекаемых детей 

для занятий в 

кружки. 

1. Оказание помощи 

«трудным» 

обучающимся в 

выборе занятий по 

интересам (кружки). 

2. Организация и 

проведение инди-

видуальных бесед 

по теме: «Правона-

рушения и прес-

тупления». 

 

Общешко

льное 

мероприят

ие «День 

здоровья». 

Беседа 

«Насилие. Не 

допустить 

беды»  

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Рейд «Каникулы». 

2. Контроль пропусков 

уроков. 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. 

Индивидуальная 

работа с 

опекунами по 

оказанию помо-

щи в воспитании 

детей. 

1. Посещение на 

дому обучающихся, 

состоящих на учете 

(ВШК, ПДН, КДН). 

2. Тематическая 

работа с классными 

руководителями. 

Ведение дневников 

наблюдения за 

«трудными детьми». 

 

Выставка 

рисунков 

«Курить и 

пить – 

здоровью 

вредить» 

Анкета  

«Вы и 

курение»  

 

Встреча 

обучающихся с 

инспектором 

ПДН  

«Уголовная, 

административ

ная 

ответственност

ь 

несовершеннол

етних»  

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Рейд «Подросток». 

2. Проверка 

организации  

внеучебной дея-

тельности обучающихся 

«группы риска».  

3. Контроль пропусков 

уроков. 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. Беседа с опе-

каемыми и опе-

кунами. 

Использование 

профилактической 

программы 

«Полезные 

привычки» 

 

Беседа 

«Информи

рован –

значит, 

защищён»  

Проф.беседа на 

тему 

«Последствия 

беспоря-

дочных 

любовных от-

ношений»  

 

 

 

 

Распростр

анение 

информац

ионных 

буклетов 

для 

родителей 

«Предупр

еждение 

детской 

агрес-

сивности»

. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Рейд «Каникулы». 

2. Анализ работы соц. 

педагога за I полугодие 

учебного года. 

3.Анализ посещаемости 

уроков обучающимися 

«группы риска». 

4.Выявление 

обучающихся 

уклоняющихся от 

учебы. 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

1. Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений за I 

полугодие учебного 

года. 

2. Теоретический 

семинар: «Причины 

и профилактика 

детского 

воровства». 

Лекция  

«Привычк

и и 

здоровье» 

 

Классный час  

«Роль пива в 

формировании 

раннего 

алкоголизма»  

 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Рейд «Подросток». 

2. Проверка 

посещаемости кружков 

обуча-ющимися 

«группы рис-ка». 

 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. 

Индивидуальная 

работа с 

опекаемыми 

детьми по 

оказанию 

помощи в 

учебной 

деятельности. 

1. Организация и 

проведение инди-

видуальных бесед 

по теме: «Правона-

рушения и прес-

тупления». 

2. Посещение на 

дому обучающихся, 

состоящих на учете 

(ВШК, ПДН, КДН). 

 

Дискуссия  

«Секреты 

продления 

жизни»  

 

Выставка книг 

«Знай и 

соблюдай 

закон»  

 

Выпуск 

листовок «Я и 

закон»  

Памятки 

для 

родителей 

на тему: 

«Поддерж

ка ребенка 

семьей» 



70 

 

М
а
р

т
 

1. Рейд  «Каникулы». 

2. Проверка посеща-

емости уроков 

обучающимися 

«группы риска». 

 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. Индивидуаль-

ные консуль-

тации «Льготы 

опекаемым при 

поступлении в 

учебные заведе-

ния». 

Лекция для педа-

гогов «Проблема 

развития личности в 

современном  

обществе». 

  

 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Рейд  «Подросток». 

2. Проверка посеща-

емости уроков 

обучающимися 

«группы рис-ка». 

 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. Планирование 

летнего отдыха 

опекаемых 

детей. 

1. Консультация на 

тему «Методика 

проведения 

психологических 

тренингов по 

профилактике 

наркомании» 

Лекция 

 «Наше 

здоровье и 

болезни»  

Беседа «От 

пьянства до 

преступления – 

один шаг»  

 

М
а
й

  

1. Рейд  «Подросток». 

2. Проверка 

посещаемости уроков 

обуча-ющимися 

«группы рис-ка». 

3. Организация летнего 

отдыха обучающихся. 

4. Контроль подготовки 

детей «группы риска» к 

итоговой аттестации 

(контроль 

успеваемости, 

посещаемости). 

1. Контроль пи-

тания опекаемых 

детей. 

2. Посещение  

опекаемых детей 

с целью 

выяснения их 

условий жизни.  

3. Анализ 

работы с 

опекаемыми 

детьми. 

1. Посещение на 

дому обучающихся, 

состоящих на учете 

(ВШК, ПДН, КДН). 

2. Использование 

профилактической 

программы 

«Полезные навыки» 

 

Оформлен

ие стенда 

«Готовимс

я к 

экзаменам

» 

 

 

 

 

 

Общешко

льное 

родительс

кое 

собрание 

«Ответств

енность 

несоверше

нно-

летних за 

курение». 

И
ю

н
ь

  

1. Рейд  «Каникулы». 

2. Анализ работы  

педагога - психолога за 

учебный год. 

3. Планирование 

работы на учебный год. 

 Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений за 

год. 

   

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
7. Учебный план МБОУ Зазерской СОШ на 2018-2019 учебный год 

Учебный  план  МБОУ  Зазерской   СОШ  -  нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам (годам) 

обучения. 

Учебный план  МБОУ  Зазерской  СОШ  на  2018-2019  учебный  год  разработан  на  

основании  следующих  нормативно-правовых  документов: 

1. Законов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

2. Программ: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  
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3. Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

4. Приказов: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

(в ред. приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 
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№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2015 № 

450 «О порядке отбора организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2015 № 

825 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 

сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897»; 

- приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 18.07.2017   «Об утверждении регионального примерного недельного учебного 

плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2017-2018 учебный год»;  

- приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 28.07.2017 № 542 «О введении в образовательную программу уроков по 

изучению основ здорового питания с 01.09.2017г.».  

5. Писем:  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 

13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- - письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

-  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 

08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.07.2014 № 

08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015 № 

НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2015 № 

08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 

НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 
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 6. Устава  МБОУ  Зазерской   СОШ. 

 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработан на 

основе федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования. 

Учебный план является инструментом в управлении качеством образования. 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

-  обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

-  целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства; 

-  преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования; 

- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

- интегративность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира; 

- диверсификация образовательных услуг с учетом ресурсов образовательного 

учреждения и социальных запросов населения. 

Учебный план школы способствует решению задач программы развития школы, 

образовательной программы: 

• обеспечение непрерывности УВП на трех ступенях обучения; 

• созданий условий для реализации требований, предъявляемых к    обязательным 

минимумам по всем предметам федерального компонента; 

• реализация регионального компонента и школьного компонента; 

• обеспечение гарантий и прав каждого ребенка на получение образования; 

• реализации концепции модернизации образования. 

       При реализации учебного плана ОУ учитывает следующие  педагогические  

задачи: 

   -    поддержка и развитие интереса к учению и формирование  любознательности; 

   -    повышение качества знаний по предметам; 

  -   достижения всеми выпускниками необходимого уровня подготовки к сдаче  ЕГЭ; 

-   предпрофильная  подготовка учащихся; 

-   организация  практической  деятельности  на уроках. 

 

Школа  работает  в  режиме  пятидневной учебной недели для 1-11 классов. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освое-

ния образовательных программ основного  общего образования, для 10-11 классов - на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образо-

вания. Продолжительность учебного года -  35  учебных  недель для 5, 6, 7, 8  классов и 10 

классов,  для 9 и 11  классов (без учета государственной (итоговой) аттестации) – 34 учеб-

ные недели. Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 5 - 11 классов - не 

более 7 уроков. Продолжительность урока – 45 минут. 
 

Учебный план МБОУ  Зазерской   СОШ  включает предметы федерального 

компонента (инвариантная часть) и компонента образовательного учреждения 

(вариативная часть).  Компоненты представлены в следующем соотношении: 

федеральный компонент – 90 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования; 

компонент образовательного учреждения –10%. 

Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части) 
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используются: 

-  на усиление федерального компонента;  

- на введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных 

модулей, регионального, казачьего  и школьного компонентов;  

- на организацию профильного обучения среднего общего образования;  

-  на  организацию  предпрофильной  подготовки  обучающихся в 8 и 9 классах. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется Федеральный 

компонент, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ. 

Принцип преемственности находит отражение в следующих позициях учебного 

плана: 

-  распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения следует 

единой логике организации образовательного процесса (усиление учебных предметов 

федерального компонента;  обеспечение  предпрофильной  подготовки  учащихся,  

введение дополнительных предметов, пр.); 

Уровень основного общего образования 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 

проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в 

учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего  образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Школа  реализует на основной ступени обучения БУП-2004, беря за основу 

примерный учебный план, в 8-9 классах.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». С целью развития основ читательской 

компетенции, овладения чтением как средством, совершенствования техники чтения в 6 

классе учебный предмет «Литература» (3 часа в неделю) включен модуль «Писатели 

Дона» (в рамках реализации казачьего компонента) в количестве 9 часов. За счет 

компонента учреждения в  9 классе усиливается  «Русский язык» - 1 час (для повышения 

качества подготовки учащихся к ГИА). 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет 

«немецкий язык» в 5-9 классах в объеме 3 часов в неделю. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах.  

Два учебных предмета: «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования и примерными 

образовательными программами изучаются в 7-9-х классах.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). Обязательный учебный 

предмет «География» в 7,8,9 классах изучается 2 часа в неделю. На обязательный учебный 

предмет «Биология» в 8-9 классах отводится 2 часа в неделю. Учебный предмет 

«Обществознание» включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. В 

учебный предмет «Обществознание» в 7-9 классах включен модуль «Основы бюджетной 

грамотности» по 6 часов.  

Изучение регионального компонента в рамках предмета «История» в 8 классе 

выделено в самостоятельный предмет «История Донского края» за счет   компонента 

школы в объеме  1  часа для реализации казачьего компонента.  
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В 8-9 классах  учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

изучается в рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю.   

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу (5-8 классы). Учебный предмет 

«Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательного учреждения. Часы «Технологии» в 9 классе по ФК ГОС переданы в 

компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся (1 час). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с БУП-2004 с 

8 по 9 класс - 3 часа в неделю. 

В 8-9 классах в федеральном компоненте введено по 3 часа физической культуры в 

каждом классе. В связи с этим федеральный компонент увеличен на 1 час, соответственно 

увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06. 2011 года № 1994.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в 

объеме 1 часа в неделю как инвариантная часть учебного плана. Часть традиционного 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в 

учебный предмет «Обществознание».  

В МБОУ Зазерской СОШ предпрофильная  подготовка  учащихся  осуществляется в  

8-9-х  классах, цели которой - создание условий для осознанного выбора учащимися 

направлений будущей профессиональной деятельности, формирование готовности к 

продолжению обучения в соответствующих областях знаний. 

В 8-9 классах, из 20 предложенных школьникам, выбраны 8 предпрофильных курсов. 

В 8 классах введены 4 предпрофильных курса по 0,25 ч.: 

 История казачьей кухни 

 Казачка-рукодельница 

 Ремесленные традиции Дона 

 Казачий курень 
В 9 классах введены 4 предпрофильных курса по 0,5 ч.: 

 Донской край в первой половине 20 века 

 Донской край во второй половине 20 века 

 Волшебный мир алгебры 

 Живая геометрия. 

В рамках учебного предмета «ОБЖ» в 5-8 классах изучаются модули 

«Антитеррористическое просвещение и воспитание в общеобразовательной школе» в 
объеме 12 часов. 

В рамках изучения учебного предмета «Биология», «Технология», «ОБЖ»  в 5-9 

классах введены модульно темы «Основ здорового питания»  в объеме 26 ч.  

Изучение курса краеведения «История Тацинского района» в школе реализуется 5-9 

классах  через кружковую работу экологического объединения «Родник» и краеведческого 

объединения «Память». 

Общая недельная нагрузка учащихся 8-9 классов соответствует максимальному 

объему учебной нагрузки при пятидневной неделе. 

Казачий компонент МБОУ Зазерской СОШ  реализуется: 

В большинстве предметов начального, общего и среднего общего образования 

выделено время на тему по казачеству (10 - 15 %), которое отражено в рабочих 

программах по предметам: технология 8 классы, литература 8-9 классы, история 8-9 

классы, биология и география 8-9 классы. 

Казачий компонент предоставлен отдельными курсами: 

8 класс – предпрофильный курс «Казачка- рукодельница» - (0,25ч); 

8 класс – предпрофильный курс «История казачьей кухни» -(0,25ч.); 

8 класс – предпрофильный курс «Ремесленные традиции Дона» - (0,25ч.);  
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8 класс – предпрофильный курс «Казачий курень» - (0,25ч.); 

9 класс – предпрофильный курс «Донской край в первой половине 20 века»; 

9 класс – предпрофильный курс «Донской край во второй половине 20 века»; 

           Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе на основе Закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Промежуточная аттестация 

Формы проведения промежуточной аттестации по уровням общего образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) 

устанавливаются с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС и в соответствии 

с Положением о проведении промежуточной аттестации в МБОУ Зазерской СОШ.   

Промежуточная аттестация проводится для 8 классов с 03.05.2019 по 23.05.2019. 

Класс Предмет Форма сдачи 

9 

Химия  по форме ОГЭ 

История по форме ОГЭ 

Алгебра, Геометрия  по форме ОГЭ 

Русский язык по форме ОГЭ 

 (5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы 
  

9 класс (БУП 

2004) 
 

Обязательная часть  (федеральный компонент) 

филология Русский язык 

 

 2  
Литература  3  
Немецкий язык  3  

математика и 

информатика 
Математика    
Алгебра  3  
Геометрия  2  
Информатика  2  

общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
 2  

Обществознание  1  
География  2  

Естественнонау

чные предметы 
Физика  2  
Химия  2  
Биология  2  

Искусство Музыка    

ИЗО    
Искусство  1  

Технология Технология    
Физ.культура и 

ОБЖ 
Физ. культура  3  
ОБЖ    

Итого  30  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(компонент образовательного учреждения) 
История Донского края     
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Русский язык  1  

Пред. профильные курсы 

«Донской край в 1 половине 20 века» 

 

 0,5  

«Донской край во 2 половине 20 века»  0,5  

«Живая геометрия»  0,5  

«Волшебный мир алгебры»  0,5  

«Ремесленные традиции Дона»    

«Казачий курень»    

«История казачьей кухни»    

«Казачка-рукодельница»    

Итого  3  

Недельная нагрузка  33  

 

8. Система  условий  реализации  образовательной программы 
 

Характеристика  школы  и  принципов  ее образовательной  политики. 

Юридическое обоснование функционирования учреждения.           
          Функционирование муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Зазерской   средней общеобразовательной  школы   х. Зазерский Тацинского 

района  Ростовской  области  обеспечивается следующей нормативно-правовой базой:   

 Уставом школы,  утвержденным  Приказом Отдела образования 

Администрации Тацинского района  Ростовской  области  № 244  09.07. 2015  г.;

 договором с учредителем – Администрацией Тацинского   района;  Лицензией 

серии  61ЛО1  №  0002522, выданной  Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования  Ростовской области 28.05.2015  г.  

Школа прошла аккредитацию: свидетельство  серия   ОП  № 021205  выдано  

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования  Ростовской области 

24.02.2011 г. 

    Деятельность МБОУ   Зазерской  СОШ  регламентируется:  

 Конституцией  Российской  Федерации; 

 Международными  нормативными  правовыми  актами,  федеральными  

законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  

постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации; 

 Законом  РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Типовым  положением об общеобразовательных учреждениях; 

 Нормативными  и  распорядительными  актами  Министерства  образования  и 

науки Российской  Федерации; 

 Законом  РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
12 марта 1999 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.04 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 



78 

 

 Законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Ростовской  области,  

Министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской  

области,  администрации  Тацинского  района, Отдела  образования  

администрации  Тацинского   района; 

 Уставом школы (2015г.); 

 локальными актами школы. 
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Зазерская   

средняя  общеобразовательная  школа  открыта  в  1967  году.  Выборочный  капитальный  

ремонт  -  2008  год, «доступная среда» -2015 г., ремонт спортивного зала и тренажерной 

комнаты – 2017 год.  Здание  школы  типовое,  имеет  центральное  отопление, водопровод,  

канализацию.  В  школе  имеется  спортивный  зал,  тренажерный зал,  учебные кабинеты  

по  всем  предметам,  библиотека, сенсорная комната.   

Основная образовательная  программа основного общего  и среднего общего 

образования  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

Зазерской  средней  общеобразовательной  школы  -  краткосрочный  проект  учебно-

образовательного  процесса.   

В  соответствии  со  ст.  32  Типового  положения  об общеобразовательном  

учреждении  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Зазерская   

средняя  общеобразовательная  школа  осуществляет  образовательный  процесс  в  

соответствии  с  уровнями  образовательных  программ  трех  ступеней  образования: 

I  ступень  -  начальное  общее  образование; 

II  ступень  -  основное  общее  образование; 

III  ступень  -  среднее  общее  образование. 

Назначение  каждой  ступени  обучения  определяется  пунктами  33,  34,  35  

Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении. 

Основными  регламентирующими  документами  являются:  Закон  РФ  «Об  

образовании»,  Устав  и  локальные  акты  школы. 

Режим  работы  школы  -  односменный.  Продолжительность  уроков  -  45  минут  

(кроме  первого  класса),  имеется  динамическая  пауза  после  второго  урока  -  20  минут  

и  после  третьего  урока  -  20  минут.  В  школе  организовано  горячее  питание  

школьников  1-11  классов. 

Расписание  уроков    утверждается  директором школы  и  соответствует  нормам  

СанПиНа.   

Основным  средством  реализации  предназначения  школы  является  освоение  

учащимися  обязательного  минимума  содержания  образовательных  программ.  Кроме  

того,  школа  располагает  дополнительными  средствами  реализации  своего  

предназначения: 

введение  в  учебный  план  предметов  и  курсов,  способствующих  общекультурному  
развитию  личности  и  формирующих  гуманистическое  мировоззрение; 

предоставление  учащимся  возможности  попробовать  себя  в различных видах  

деятельности  (интеллектуальной,  трудовой, художественно-эстетической  и  т. д.).  

Характеристика  социального  заказа  на  образовательные  услуги. 

С  целью  составления  характеристики  социального  заказа  на  образовательные  

услуги  была  проведен  анализ: 

социального заказа государства  на  основании  изучения  различных  документов,  
определяющих  государственную  политику  в  области  образования; 

ожиданий  родителей  на  основании  изучения  результатов анкетирования,  бесед; 

профессионально-педагогических  потребностей  учителей  на основании  изучения  
результатов  опросов,  бесед,  анкетирования; 

потребностей  учащихся  на  основании  изучения  результатов анкетирования,  устных  

опросов,  бесед. 

45%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы  является  обучение  
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детей,  их  подготовка  к  продолжению  образования  в  средних  и  высших  учебных  

заведениях. 

24%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы  является  обучение  и  

здоровьесбережение  в  равной  мере. 

31%  родителей  считают,  что  основной  задачей  школы    является  обучение  и  

воспитание  в  равной  мере. 

Педагоги  ожидают  создания  в  школе  комфортных  психолого-педагогических  

и  материальных  условий  для  осуществления  профессиональной   деятельности;  

улучшения  материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса;  

создания  условий  для  творческой  самореализации  в  профессиональной  деятельности. 

Учащиеся  хотят,  чтобы  в  школе  была  возможность  получить  качественное  

среднее  образование,  имелись  комфортные  условия  для  успешной  учебной  

деятельности,  общения,  самореализации,  было  интересно  учиться. 

Исходя  из  вышеперечисленного,  приоритетными  направлениями  работы  

школы  являются: 

совершенствование  учебно-воспитательного  процесса; 

работа  с  кадрами; 

работа  с  семьей; 

здоровьесбережение. 

 

Основная образовательная  программа  ООО школы  направлена  на: 

формирование  у  обучающихся  современной  научной  картины  мира; 

воспитание  трудолюбия,  любви  к  окружающей  среде; 

развитие  у  учащихся  национального  самосознания; 

формирование  человека  и  гражданина,  нацеленного  на совершенствование  и  

преобразование  общества; 

решение  задач  формирования  общей  культуры  личности, адаптации  личности  к  
жизни  в  обществе; 

воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам человека,  уважение  к  
культурным  традициям  и  особенностям  других народов  в  условиях  

многонационального  государства; 

создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и последующего  освоения  
профессиональных  образовательных  программ; 

формирование  у  учащихся  потребности  к  самообразованию, саморазвитию, 

самосовершенствованию  и  т. д. 

Цели  и  задачи  образовательного  процесса  школы: 

обеспечить  усвоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  начального,  
основного,  среднего  общего  образования  на  уровне  требований  государственного  

образовательного  стандарта; 

гарантировать  преемственность  образовательных  программ  всех уровней; 

создать  основу  для  адаптации  учащихся  к  жизни  в  обществе, для  осознанного  

выбора  и  последующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ; 

формировать  позитивную  мотивацию  учащихся  к  учебной деятельности; 

обеспечить  социально-педагогические  отношения,  сохраняющие физическое,  
психическое  и  социальное  здоровье  учащихся. 

Принципы  образовательной  политики  школы. 

Школа  призвана  давать  универсальное  образование,  которое  должно  быть  

ориентированным  на  обучение,  воспитание  и  развитие  всех  учащихся  1-11  классов.  

Для  учащихся  создаются  условия,  обеспечивающие  каждому  ребенку  оптимальные  

возможности  для  развития  индивидуальных  способностей  и  самореализации,  вне  

зависимости  от  его  психофизиологических  особенностей,  способностей  и  

склонностей. 
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Основными  принципами  являются: 

гуманистический  характер  обучения; 

свобода  выбора  форм  образования; 

общедоступность  образования; 

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

демократический  характер  управления  образованием. 

Показатели  качества  реализации  образовательной  программы 

Объект  

контроля 

Средства  контроля Периодичность 

Качество  образовательной  подготовки  выпускников: 

I  ступени Срезовые  контрольные  работы 1  раз  в  полугодие 

II  ступени Государственная (итоговая) аттестация 

Срезовые  контрольные работы 

Результаты  участия  в  предметных  олимпиадах 

Июнь 

1  раз  в  полугодие 

октябрь,  ноябрь 

III  ступени Государственная (итоговая) аттестация 

Срезовые  контрольные работы 

Результаты  участия  в предметных  олимпиадах 

Результаты  поступления  в  учреждения  высшего  и  

среднего  профессионального  образования 

Июнь 

1  раз  в  полугодие 

октябрь,  ноябрь 

 

сентябрь 

Состояние  

здоровья: 

Данные  медосмотра 

Анализ  сведений  о  пропусках  уроков  по  болезни 

Ежегодно 

1  раз  в  четверть 

 

Основные  мероприятия  по  реализации  образовательной  программы  школы. 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Анализ  учебных  программ,  обеспечивающих  

реализацию  образовательной  программы  на  

соответствие  государственным  требованиям,  

преемственность  образования  в  системе  методик,  

диагностике  образовательного  процесса. 

ежегодно Зам.  директора  

по  УВР  и  ВР 

Создание  условий  для  работы  МО,  по  разработке  

программ  и  технологий  непрерывного  образования  с  

целью  преемственности. 

В  течение  

года 

Директор 

Зам.  директора  

по  УВР  и  ВР 

Анализ  учебно-методического  комплекта,  

обеспечивающего  учебные  программы. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  

по  УВР,  

библиотекарь,  

учителя-

предметники 

Утверждение  рабочих  программ 

 

Ежегодно   Директор 

Обеспечение  открытого  характера  деятельности,  

организация  обмена  опытом,  проведение  обучающих  

семинаров,  практикумов  и  т.п. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  

по  УВР 

Участие  учителей  школы  в  конкурсах  педагогического  

мастерства  муниципального  уровня 

Ежегодно Администрация  

школы 

Организация  школьных  олимпиад  и  конкурсов.  Участие  

в  муниципальных  этапах  школьных  предметных  

Ежегодно Зам.  директора  

по  УВР  и  ВР 
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олимпиад  и  конкурсов. 

Диагностика  уровня  обученности,  развития,  воспитания  

учащихся. 

В  течение  

года 

Зам.  директора  

по  УВР  и  ВР,  

психологическая  

служба  школы,  

классные  

руководители,  

учителя-

предметники 

Поддержка  творческой,  проектной,  исследовательской  

деятельности  учителей  и  учащихся. 

Постоянно Зам.  директора  

по  УВР  и  ВР 

Внедрение  в  педагогическую  деятельность  новых  

педагогических  технологий. 

Постоянно Зам.  директора  

по  УВР  и  ВР 

 

Кадровые  условия  реализации  образовательной  политики  школы. 

Всего  педагогов  в  школе -14  и  административных работника - 2. 

а)  по  уровню  образования: 

Специалисты Кол-во В  том  числе  имеют: 

Высшее  

педагогическое  

образование 

Высшее  

образование 

Среднее  

специальное   

Учителя  начальных  

классов 

4 2  2 

Учителя  II  и  III  ступеней  

обучения 

10 10   

б)  по  стажу  работы: 

1-3  года 4-10  лет 11-20  лет 21-30  лет Свыше  30  лет 

0 1 5 8 2 

в)  по  квалификационным  категориям: 

С  первой  категорией С высшей категорией Соответствие  

занимаемой  

должности 

Без  категории 

14 0 2 0 

 
г)  количество  работников,  имеющих  отличия: 

Отличник  

народного  

просвещения 

Почетный  

работник  

общего  

образования 

Награждены  

грамотами  

РФ 

Награждены  

грамотами  

РО 

Ветеран  

труда 

Награждены  

грамотами  ОО 

Администрации 

Тацинского района 

0 0 1 4 1 9 

д)  обеспеченность  кадрами: 

Школа  обеспечена  кадрами  полностью. В  школе  работает  методический  совет  

и  методические  объединения  учителей-предметников: 

 МО  учителей  начальных  классов и воспитателей; 

 МО  учителей  гуманитарного  цикла; 

 МО  учителей  естественно-математического   цикла; 

 МО  учителей  физкультурно-эстетического цикла; 
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 МО  классных  руководителей. 

  

Основные  мероприятия  по  реализации  кадровой  политики  школы: 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация  повышения  квалификации  

кадров. 

Ежегодно Директор,  зам.  директора  по  

УВР 

Повышение  квалификации  кадров  для  

обеспечения  внедрения  в  учебный  

процесс  информационно-

коммуникационных  технологий. 

Ежегодно Директор,  зам.  директора  по  

УВР 

Разработка  системы  стимулов  для  работы  

педагогов 

Ежегодно Директор 

Аттестация  педагогических  работников Ежегодно Директор,  зам.  директора по 

УВР 

 

Обеспеченность  образовательного  процесса  учебной,  художественной,  

методической  литературой  и  медиаресурсами: 

 

№  п/п Наименование Имеется  в  школьной  

библиотеке  (шт.) 

%  обеспеченности  

учащихся  учебными  
пособиями 

1 Учебники 1873 100 

2 Газеты и журналы 204 - 

3 Художественная  

литература 

3562 83 

4 ЭОР 235 75 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в МБОУ Зазерская СОШ на 2018-2019 учебный год 

№ 

п.п. 
Предмет 

К
л
ас

с 

Название учебника, автор, издательство, год издания 

1.  Русский язык 9 Русский язык 9 кл. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. Москва Просвещение 2013-2014                                                                   

1.2.1.1.4.5 

2.  Алгебра  9 Алгебра 9 в 2-х частях   

Мордкович А.Г., Семенов П.В. МНЕМОЗИНА. 2014г 

1.2.3.2.9.3.  

3.  Геометрия 9 Геометрия 7-9кл. Атанасян Л.С. ., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др.  Москва. Просвещение 2014 

1.2.3.3.2.1 
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4.  Литература 9 Литература 9 кл.  в 2-х частях 

Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., Марьина О.Б., Колокольцев 

Е.Н. и др. / Под ред. Курдюмовой Т.Ф.Москва Просвещение 

2015 

1.2.1.2.2.5 

5.  Немецкий язык 9 Немецкий язык 9 кл. И.Л.Бим, Садомова Л.В. Москва 

Просвещение  2013-2014                             

1.2.1.3.10.5 

6.  История 9 История России в 2-х частях 9 класс. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. / Под ред. 

Торкунова А.В. Изд. «Просвещение», 2016 

1.2.2.1.7.4 

7.  История 9 Всеобщая история. Новейшая история. Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. Москва Просвещение, 2014 

1.2.2.2.1.5 

8.  Информатика 9 Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса Угринович Н.Д, 

Москва БИНОМ Лаборатория знаний. 2014                                                                  

1.2.3.4.4.3 

9.  Биология 9 Биология 9 Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов 

Е.А. и др. Москва «Дрофа» , 2014   

                          1.2.4.2.2.5 

10.  География  9 География 9 кл. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

Русское слово 2017 

                                                              1.2.2.4.3.5 

11.  Обществознан

ие 
9 Обществознание 9класс.   Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

ДРОФА 2017 

1.2.2.3.3.5 

12.  Физика 9 Физика 9 кл.Перышкин А.В., Гутник Е.М. Москва. Дрофа. 

2014 

                                                              1.2.4.1.6.3 

13.  Химия 9 Химия 9кл О.С.Габриелян, Москва «Дрофа» 2017 

                                      1.2.4.3.1.3 

14.  Физическая 

культура 
9 Физическая культура. 8-9 класс.  Лях В.И. Просвещение. 

2014-15г. 

                                                                            1.2.7.1.2.2 

15.  Искусство 9 Искусство 8-9 классы, Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д.Москва. Издательство "Просвещение" , 2015, 

2016 

2.2.6.1.2.1        

 
Психолого-педагогические условия 
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Школа создает условия реализации образовательной программы на основе возрас-

тных психологических особенностей подростков. 

Возрастные особенности: 

 В подростковый период происходит осознание собственной индивидуальности, от-
крытие собственного «Я», появление жизненного плана, установка на сознательное 

построение своей жизни, постоянное включение в различные сферы общественной 

жизни. 

 В качестве ведущей деятельности выступает общественно полезная деятельность в 
разнообразных формах, а так же личностное общение со сверстниками. 

 Установка подростка на обширные, большие масштабы, которые для него более 

субъективно приемлемы, чем ближние, текущие.  

 Тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к волевым напряжениям, которые 
иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против воспитательного ав-

торитета. 

 Стремление подростка к неизвестному, к рискованному, к приключениям, героизму 
- доминанта романтики.  

 Поиск друга,  потребность в том, кто может понять, ориентация на коммуникацию 
внутри группы - детские компании.  

 Смена системы ценностей и расширение жизненного мира. 

 Неустойчивая эмоциональная сфера, всплески и неуправляемость эмоций и на-
строений; высокая эмоциональная напряженность подростка. 

 Конфликтность и усиление агрессивности  как формирование собственных  ценно-
стей; самоутверждение своей самостоятельности и индивидуальности, возмож-

ность возникновения конфликтных отношений со взрослыми. 

 Повышенная утомляемость и всплески работоспособности. 

 Формирование самооценки, характера; возможно возникновение акцентуаций ха-
рактера и дезадаптационных форм поведения.  

 Развитие логического мышления, способности к теоретическим рассуждениям и 
самоанализу.  

 Самоконтроль и планирование деятельности еще затруднены.  

 Характерные новообразования: 

1. «чувство взрослости»;  

2. социальное сознание, перенесенное внутрь, — самосознание; 

3. формирование самоопределения и самоотношения.                                         

План работы с одарёнными детьми на 2017-2018 учебный год 

№ п/п Мероприятия Дата 

1. Изучение нормативных документов и методических рекоменда-

ций. 

в течение года 

2. Разработка целостной системы поиска, выявления, отбора, обу-

чения, развития одарённых детей с учетом сохранения здоровья 

и преемственности. 

в течение года 

3. Создание банка данных по одарённым детям основной  школы сентябрь, 

январь 

4. Проведение работы с родителями одарённых детей. в течение года 

5. Проведение учёбы по изучению опыта работы учителей, рабо-

тающих с одарёнными детьми. 

  

в течение года 

6. Создание условий для работы с одарёнными детьми и подготов-

ки их к конкурсам. 

в течение года 
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7. Подготовка и проведение предметных школьных олимпиад 

учащихся 8-9 классов. 

ноябрь, декабрь 

8. Активизация работы по участию детей в международных кон-

курсах 

в течение года 

9. Анализ критических замечаний и предложений по результатам 

олимпиад с выработкой рекомендаций. 

январь-апрель 

10. Расширение банка методической литературы по работе с ода-

рёнными детьми. 

в течение года 

 

План подготовки школы к проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в 2018-2019 учебном году 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Цель:  Содействовать  администрации  и  педагогическому  коллективу  в  

создании  социальной  ситуации развития, способствующей развитию культуроадаптивной 

творческой личности. 

Формы работы: 

1. Психологическая диагностика 

2. Психологическое консультирование 

3. Психологическая коррекция  

4. Психологическое просвещение 

5. Психологическая профилактика. 

Психологическая диагностика. 

   Цель: обеспечить психологический анализ социальной ситуации развития в 

рамках внедрения образовательной программы школы на каждой образовательной ступени 

через разработку реализацию диагностических исследований.  

   Задачи:  
1. Организовать психолого-педагогическое изучение обучающихся на каждой 

образовательной ступени; 

2. Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, адаптации и 

социализации учеников школы; 

3. Определить индивидуально-психологические особенности и склонности личности 

обучающихся, их потенциальные возможности к самообразованию, саморазвитию, 

к личностному и профессиональному самоопределению. 

Психологическое консультирование 

    Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям (законным 

представителям)  в вопросах развития, обучения и воспитания посредством 

психологического консультирования. 

 

Психологическая коррекция 

Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении, 

воспитании и развитии, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. 

   Задачи: 

 Организация психологического сопровождения детей нуждающихся в 
индивидуальной и групповой психологической коррекции; 

 Организация работы с детьми  группы  риска  и стоящими на внутришкольном  

контроле. 

Психологическое просвещение 

Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами, родителями 

(законными представителями) психологических знаний умений и навыков, необходимых 

для успешного взаимодействия с окружающим миром. 
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   Задачи: 

1. Организовать деятельность по своевременному предупреждению возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта обучающихся; 

2. Формировать у обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития через проведение индивидуальных и групповых 

консультаций. 

3. Содействовать распространению и внедрению в практику достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии чрез проведение семинаров с педагогами. 

Психологическая профилактика 

Цель: обеспечить формирование у обучающихся принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности  через организацию 

уроков профилактики, совместную деятельность с другими специалистами. 

 

Разработка  регламента  (режима)  деятельности  ОУ  с  учетом  медико-

психологических  рекомендаций  и  нормативных  предписаний  по  обеспечению  

санитарно-гигиенических  условий. 

Режим  работы  школы: Пн - пт. учебные занятия с 9.00 до 15.35; кружковые  

занятия  и  спортивные  секции  -  с  17-00  до  20-00. 

 

Управление реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, социальный педагог, психологи, учителя, 

библиотекарь, функциональные обязанности которых определены должностными 

обязанностями. Совет школы,  педагогический с совет и ученический совет школы также 

являются участниками реализации образовательной программы. Деятельность 

методического совета, методических объединений, традиционные внутришкольные 

семинары составляют основу методического обеспечения программы. Школа несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей 

образовательной программы. 

Измерители реализации основной образовательной программы 

Контрольные, зачетные и срезовые работы. 

Итоги промежуточной аттестации. 

Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 

Результаты участия школьников в  конкурсах 

Государственная итоговая аттестация.  

Результаты поступления в другие учебные учреждения. 

Анкетирование родителей по удовлетворенности уровнем оказания 

образовательных услуг. 

Управление реализацией образовательной программой через мониторинг: 

 Направления методы задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изучение психического и 

психологического 

состояния 

ученика, его отношений к 

собственной деятельности, 

отношения с учителями, 

товарищами, родителями 

1. Проведение анкетирования по 

адаптации к новым условия 

2. Проведение бесед с 

учащимися, требующими 

внимания. 

3. Проведение педконсилиумов 

4. Медицинское обследование 

2. Контроль за перегрузкой 1. Проведение анкетирования. 
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1 

 

Изменение 

комфортности в 

школьной жизни 

ученика, 

удовлетворение 

его духовных 

запросов и 

ожиданий. 

учащихся 2. Контроль за дозировкой 

домашних заданий, путем 

проверки тетрадей, дневников. 

3. Изменения в итоговых 

результатах успеваемости,  

готовности к продолжению  

образования. 

1. Проведение административных  

контрольных работ. 

2.Посещение администрацией  

повторительно-обобщающих 

уроков 

3. Анкетирование учащихся и 

родителей по вопросу 

«Воспитанность» 

4. Проведение методических  

объединений. 

4. Изучение состояния 

здоровья школьников 

1. Проведение диспансеризации. 

2. Выступление медицинского 

работника на педвсеобучах. 

3. Самооценка учащихся 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Изменение  

комфортности в  

деятельности  

учителя,  

удовлетворение  

его духовных  

запросов 

1. Изучение психического 

и психологического 

состояния учителя, его 

отношение к делу, 

коллегам, ученикам, 

родителям. 

1.Анкетирование. 

 

2. Самоанализ 

2. Изучение перегрузки, 

бюджета свободного 

времени и рабочего 

времени учителя 

1. Собеседование 

2. Организация свободного 

времени  

учителя. 

3. Анализ загруженности учителя. 

3. Оценка учителем 

результатами труда, 

удовлетворенность этими 

результатами, своими 

успехами, комфортностью 

условий в школе, 

удовлетворение уровнем 

своего профессионализма. 

1.Собеседование 

 

2. Обеспечение повышения 

квалификации. 

 

3. Обобщение опыта. 

 

3 

 

Изменение 

отношения 

родителей к школе 

1. Оценка родителями 

образовательной 

подготовки 

своих детей. Создание 

возможностей для 

реализации и 

удовлетворения 

потребностей детей. 

1. Сбор информации с 

родительских  

собраний. Встречи с учителями  

предметниками. 

 

2.Коррекция условий на основе  

анализа собранной информации 

 

 

4 

 

 

Изменения в 

управленческой 

деятельности 

руководителей, 

удовлетворенность 

1. Оценка коллективом 

стиля 

управленческой 

деятельности. 

1. Анкетирование коллектива  

учителей, учащихся, родителей. 

2. Анализ результатов 

анкетирования и их коррекция 

2. Самооценка 

эффективности 

управленческой 

1. Самоанализ управленческой  

деятельности в достижении задач  

образовательной программы. 
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своим трудом. деятельности. 2. Анализ эффективности  

использования ресурсов: 

творческого потенциала 

педагогов, организации их труда, 

рационального использования 

материальной базы. 

 

Материально-техническая  база  школы  и  оснащенность  образовательного  

процесса: 

№  п/п Наименование Кол-во 

1 Учебные  кабинеты 16 

2 Спортивный  зал   1 

3 Тренажерный зал 1 

4 Комната аэрофитотерапии, 

сенсорная комната 

1 

5 Библиотека 1 

 
Технические  средства  обучения: 

№  

п/п 

Наименование 
Количество 

1 Сканер, МФУ 5 

2 Модем 1 

3 Принтер 17 

4 Копировальный аппарат 1 

6 Музыкальный центр 2 

7 Мультимедийный проектор 8 

8 Интерактивная доска  8 

9 Интерактивный комплекс (доска-компьютер) 1 

10 Экран  настенный 1 

11 Экран переносной 13 

12 Графический планшет 1 

13 Компьютеры  47 

14 Ионизатор воздуха 1 

15 Цифровой фотоаппарат 1 

16 Видеокамера 1 

17 Ноутбук  3 

18 Сервер  1 

 
Для  осуществления  подвоза  учащихся  к  месту  учебы  имеется    школьный  

автобус. 

Санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 

целям и задачам образовательного процесса. В течение учебного года постоянно уделяется 

внимание улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и обеспечению 

санитарно-гигиенического режима работы школы. 
Материально-техническое оснащение школы соответствует современным 

требованиям к организации учебного процесса. Учебные помещения укомплектованы 

двухместными столами. В школе кабинетная система обучения. Уровень материально-

технического обеспечения кабинетов достаточен и соответствует современным 

требованиям. Все учебные кабинеты оснащены компьютером для учителя, 
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мультимедийным проектором, интерактивной доской или интерактивной панелью. 

Оборудованы кабинеты по всем предметам, входящим в федеральный и региональный 

компоненты учебного плана.  

Объекты спорта: 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место 

принадлежит  урокам физической культуры, организации и проведению спортивных 

праздников, соревнований. Для этого в школе есть: спортивный зал, спортивная площадка, 

футбольное поле, полоса препятствий. 

 Организация питания: Питание школьников осуществляется на основе 

договора с ИП Казьменко ИН на базе школьной столовой на 48 посадочных мест. Система 

хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Питание 

предусматривает: горячи полдники, обеды. Все желающие по заявлению родителей могут 

получать горячие завтраки за счет родительской платы. Учащимся, чьи семьи состоят на 

учете в управлении социальной защиты предоставляется льготное питание. 

    

  Организация медицинского обслуживания: 

Для охраны здоровья обучающихся медицинское обслуживание проходит по 

следующим направлениям: 

 функционирует ФАП на территории поселения. 

 мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся: 

- вакцинация обучающихся 

- медицинские осмотры 

- проведение диспансеризации обучающихся  

 гигиеническое обучение и воспитание обучающихся; 

- индивидуальные и групповые беседы со школьниками о личной гигиене и 

прививках. 

- гигиеническое образование педагогов и родителей. 

 

Тип помещения Оборудование 

Библиотека Компьютер-2шт; принтер-1шт; фотоаппарат-1шт. 

Имеется выход  в Интернет. Общий библиотечный фонд 

составляет  экз., учебная литература –экз., художественная 

и учебно-справочная литература –экз, мультимедийные 

приложения к урокам. Ежегодно осуществляется подписка 

на периодические издания специальной и методической 

литературы 

Спортивный зал Брусья  гимнастические -1шт; перекладина 

гимнастическая -2шт; бревно гимнастическое -1шт; 

скамейки гимнастические -6шт; шведская лестница -6шт; 

конь гимнастический -1шт; козёл гимнастический -1шт; 

маты гимнастические -20шт; мостик подкидной 

гимнастический -1шт; тренажёр для пресса -6шт; сетка 

волейбольная -3шт; сетка футбольная – 2 пары; щит 

баскетбольный – 2пары; стол теннисный -5шт. 

Компьютер -1шт. 

Спортивная площадка Ворота футбольные -2шт; ворота для  мини футбола -

2шт; брусья -2шт; перекладина -2шт; стол теннисный -8 

шт; рукоход -1шт; лестница гимнастическая -3шт; бревно 

гимнастическое -1шт; полоса препятствия -1шт; шест для 

лазания -2шт; яма для прыжков -1шт.  
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      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 Финансовое обеспечение муниципального задания МБОУ Зазерской СОШ по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется по штатному расписанию под доведенные средства.  

 Региональный расчётный норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэф-
фициентов к заработной плате, а также отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-
тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас-

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов.  

 Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений). 

 Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в нормативных правовых актах образовательного учреждения и в коллективных 

договорах. В нормативных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и 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. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Перспективный план на 2018 – 2019 годы 
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№ Мероприятие Результаты Сроки реализации 

Развитие кадровых условий 

1.  Повышение квалификации  педаго-

гов в условиях введения ФГОС ООО 

Удостоверение 2018-2019 годы 

Развитие материально-технических условий 

2.  Приобретение спорт. оборудования Оснащение спортзала 2019 

Развитие психолого-педагогических условий 

3.  Введение ФГОС основного общего 

образования до 9 класса 

Учебный план  2018-2019 

4.  Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и родите-

лей по использованию часов вариа-

тивной части учебного плана и вне-

урочной деятельности 

Учебный план 2018-2019 

Развитие информационно-методических условий 

5.  Приобретение мобильного класса Подготовка автоматизи-

рованных рабочих мест 

2018-2022 

Развитие учебно-методического и информационного обеспечения 

6.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС основного общего об-

разования (в 9 классе) 

 2018-2019 

 


